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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего 

образования (далее – Программа) разработана педагогическим 

коллективом МБОУ «Чиршкасинская ООШ имени Л.В.Пучкова» 

Чебоксарского муниципального округа Чувашской Республики 

(далее – образовательная организация) в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 года №286 

с изменениями от 18.07.2022 года, 08.11.2022 года (далее — ФГОС 

НОО), и на основе федеральной образовательной программы 

начального общего образования, утвержденной приказом 

Министерства просвещения РФ от 18.05.2023 года №372, с 

изменениями от 19.03.2024 года, приказ №171. 

Целями реализации Программы 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. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующих основных задач:  

формирование общей культуры, гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное воспитание, 

интеллектуальное развитие, становление творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению 

обучающимся целевых установок, приобретению знаний, умений, 

навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями 



его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и 

основного общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения ФОП НОО 

всеми обучающимися, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с 

ОВЗ); 

обеспечение доступности получения качественного 

начального общего образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему 

клубов, секций, студий и других, организацию общественно 

полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников в проектировании и 

развитии социальной среды образовательной организации. 

 

Принципы формирования и механизмы реализации 

программы: 

1) принцип учета ФГОС НОО: ФОП 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 Программа 

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. Объём 

учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных 

мероприятий соответствуют требованиям действующих 

санитарных правил и гигиенических нормативов.  

В основе реализации основной образовательной 

программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути     и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного 

результата образования — развитие личности обучающегося на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и 



освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, 

способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения 

видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и профессионального 

образования; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития.  

Среди механизмов реализации программы, которые 

используются в начальной школе, следует отметить: организацию 

внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, 

факультативов, различных форм совместной познавательной 

деятельности, привлечение к образовательной деятельности 

школы организаций культуры (музеев, библиотек, стадионов), 

художественных и театральных студий, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен, летних школ. Возможно 

использование индивидуальных программ и учебных планов для 

отдельных обучающихся или небольших групп.  

 

Общая характеристика программы 

Программа начального общего образования является 

стратегическим документом образовательной организации, 

выполнение которого обеспечивает успешность организации 

образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 

12 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». В соответствии с законодательными актами 

образовательная организация самостоятельно определяет 

технологии обучения, формы его организации (включая 



модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением 

принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей 

обучающегося младшего школьного возраста. Начальная школа — 

особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

с изменением при поступлении в школу ведущей 

деятельности ребёнка — с переходом к учебной деятельности (при 

сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли 

ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции 

школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

с формированием у школьника основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности: принимать, 

сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

с изменением при этом самооценки ребёнка, которая 

приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

с моральным развитием, которое существенным образом 

связано с характером сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

 Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, 

установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов 

не может составлять менее 2954 ч и более 3345 ч. Соблюдение этих 

требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать 

обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния 

обучения на здоровье. При создании программы начального 

образования следует особо учитывать статус ребёнка младшего 

школьного возраста. В первый класс приходят дети с разным 

уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована 

произвольная деятельность, они с трудом принимают требования 

учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться 



поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро 

разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя 

особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать 

помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой — учебной 

деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. Разные 

виды индивидуально-дифференцированного подхода 

характеризуются в программе начального общего образования, 

причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, 

независимо от уровня его успешности. С учётом темпа 

обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей 

познавательных психических процессов педагог оказывает 

поддержку каждому учащемуся.  

В исключительных случаях образовательная организация может 

с учётом особых успехов обучающихся, высокого темпа 

обучаемости или особых условий развития ребёнка сократить срок 

обучения в начальной школе. В этом случае обучение 

осуществляется по индивидуально разработанным учебным 

планам. Вместе с тем образовательная организация учитывает, что 

чем более длителен срок обучения в начальной школе, тем более 

качественным становится фундамент, который закладывается 

начальным уровнем обучения как предпосылка дальнейшего 

успешного образования, поэтому сокращение срока обучения в 

первом школьном звене возможно в исключительных случаях.  

Основная образовательная программа начального общего 

образования включает следующие документы: 

— рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей; 

— программу формирования универсальных учебных 

действий обучающихся; 

— рабочую программу воспитания; 

— 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 организация 

принимает участие в учебном году или периоде обучения); 

— характеристику условий реализации программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.  

 



1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  

являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой 

систему обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- являются содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебных 

модулей, рабочей программы воспиатния, программы 

формирования универсальных учебных действий, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, 

выбора средств обучения и воспитания. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, 

составляющим методологическую основу требований Стандарта, 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщенные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися программ начального общего образования: 

1) личностным, включающим: 

формирование у обучающихся основ российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; 



ценностные установки и социально значимые качества 

личности;  

активное участие в социально значимой деятельности; 

2) метапредметным, включающим: 

универсальные познавательные учебные действия (базовые 

логические и начальные исследовательские действия, а также 

работу с информацией); 

универсальные коммуникативные действия (общение, 

совместная деятельность, презентация); 

универсальные регулятивные действия (саморегуляция, 

самоконтроль); 

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета опыт деятельности, 

специфической для данной предметной области, по получению 

нового знания, его преобразованию и применению. 

Личностные результаты освоения программы начального 

общего образования 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. 

Личностные результаты освоения программы начального 

общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

- гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, 

о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношени; 

- духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 



неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям; 

- эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности; 

- физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

- трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям; 

- экологического воспитания:  

бережное отношение к природе;  

неприятие действий, приносящих ей вред; 

- ценности научного познания:  

первоначальные представления о научной картине мира;  

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы 

начального общего образования должны отражать: 

 - овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному 

признаку; 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма; 



выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по 

опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим 

работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изучения и 

связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации; 

- овладение универсальными учебными 

коммуникативными действиями: 
1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 



проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) 

к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

- овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 
1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; выстраивать последовательность 

выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок. 

Предметные результаты освоения программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы (учебные 

модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных 



условиях, а также на успешное обучение на уровне начального 

общего образования, и включают: 

По учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и 

культур на территории Российской Федерации, о языке как одной 

из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на 

основе первоначальных представлений о нормах современного 

русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую 

речь; понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в 

предложенном тексте; определять основную мысль 

воспринимаемого текста; передавать содержание 

воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; 

задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит 

общение) устного общения; выбирать языковые средства в 

соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую 

форму речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать 

их; строить устные монологические высказывания в соответствии 

с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические 

нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; 

понимать содержание предлагаемого текста; использовать 

выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала; 

находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать 

содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит 

общение) письменного общения; списывать текст с 



представленного образца, писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами; писать подробное изложение; создавать 

небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); 

использовать словари и различные справочные материалы, 

включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений 

о системе русского языка: фонетике, графике, лексике, 

морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого 

этикета. 

По учебному предмету "Литературное чтение на русском 

языке": 

1) сформированность положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной 

литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования 

уровня общего речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего 

развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного народного 

творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста, осознанного использования при анализе 

текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах); устное народное творчество, малые 

жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 

фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); 

литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; 

характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; 

эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 



6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным 

плавным чтением, позволяющим воспринимать, понимать и 

интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 

назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, 

адекватно воспринимать чтение слушателями). 

По учебному предмету "Родной язык (чувашский) и (или) 

государственный язык Чувашской Республики": 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого 

общения; осознание языка как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; понимание значения родного 

языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего 

народа; понимание необходимости овладения родным языком; 

проявление познавательного интереса к родному языку и желания 

его изучать; 

понимание статуса и значения государственного языка 

республики Российской Федерации, формирование мотивации к 

изучению государственного языка республики Российской 

Федерации: понимать значение государственного языка 

республики Российской Федерации для межнационального 

общения, освоения культуры и традиций народов республики 

Российской Федерации; понимать необходимость овладения 

государственным языком республики Российской Федерации; 

проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей 

духовно-нравственной ценности народа (по учебному предмету 

"Государственный язык Чувашской Республики "); 

2) сформированность первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

Российской Федерации, о месте родного языка среди других 

языков народов России: понимать, что родной край есть часть 

России, составлять высказывания о малой родине, приводить 

примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; 

составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и 

истории народов России; осознавать роль родного языка как 

носителя народной культуры, средства ее познания; понимать 

эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению 

выразительными средствами, свойственными родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, 

лексике, грамматике, орфографии и пунктуации изучаемого языка, 

а также умений применять полученные знания в речевой 

деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова 



изучаемого языка в соответствии с языковой нормой, без 

фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в 

пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; 

группировать лексику изучаемого языка по тематическому 

принципу; строить небольшие по объему устные высказывания с 

использованием усвоенной лексики и языковых знаний; 

участвовать в речевом общении, используя изученные формулы 

речевого этикета (по учебному предмету "Государственный язык 

Чувашской Республики"); 

3) сформированность и развитие всех видов речевой 

деятельности на изучаемом языке: 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, 

звучащую из различных источников (педагогический работник, 

одноклассники, телевизионные и радиопередачи); определять 

тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); 

различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, 

грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на бытовые, учебные 

темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные 

высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в 

соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи 

формулы речевого этикета, правила речевого поведения в 

различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель 

общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать 

мнение участников); решать учебные задачи с использованием 

активного и потенциального словарного запаса; рассказывать 

устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей 

семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет 

(название, качества, назначение); уместно употреблять в устной 

речи пословицы, поговорки родного народа, использовать 

изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие 

высказывания для публичного выступления с использованием 

небольших презентаций; 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из 

различных источников (учитель, одноклассники, теле- и 

радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые образцы, 

участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении 

прослушанных или прочитанных текстов; декламировать стихи 

(по учебному предмету " Государственный язык Чувашской 

Республики "); 



чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида 

(фольклорный, художественный, научно-познавательный, 

справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять 

содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с 

помощью педагогического работника и самостоятельно); 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно 

и кратко); списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной 

задачей; строить связные высказывания в письменной форме на 

различные темы; выполнять небольшие творческие задания 

(дополнение и распространение предложения текста/изложения); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; письмо: воспроизводить речевые 

образцы, списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной 

задачей; выполнять небольшие письменные работы и творческие 

задания (по учебному предмету " Государственный язык 

Чувашской Республики "); 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе 

культуры народа: составлять небольшие рассказы по заданной 

теме на изучаемом языке; представлять родной край как часть 

России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

По учебному предмету "Литературное чтение на родном 

(чувашском) языке": 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в 

едином культурном пространстве Российской Федерации, среди 

литератур народов Российской Федерации, в сохранении и 

передаче от поколения к поколению историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей: 

воспринимать художественную литературу как особый вид 

искусства (искусство слова); 

соотносить произведения словесного творчества с 

произведениями других видов искусств (живопись, музыка, 

фотография, кино); 

иметь первоначальные представления о взаимодействии, 

взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и 

художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства 

субъекта Российской Федерации; 

находить общее и особенное при сравнении художественных 

произведений народов Российской Федерации, народов мира; 



2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения 

элементарных понятий теории литературы: 

владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным 

плавным чтением, позволяющим воспринимать, понимать и 

интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 

назначений в целях решения различных учебных задач и 

удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, 

адекватно воспринимать чтение слушателями); 

владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание 

смысла и основного содержания прочитанного, оценка 

информации, контроль за полнотой восприятия и правильной 

интерпретацией текста); 

различать жанры фольклорных произведений (малые 

фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); 

понимать основной смысл и назначение фольклорных 

произведений своего народа (порадовать, поучить, использовать 

для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, 

колыбельных песен своего народа (других народов); 

сравнивать произведения фольклора в близкородственных 

языках (тема, главная мысль, герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, 

истории, детях, о добре и зле); 

различать жанры небольших художественных произведений 

детской литературы своего народа (других народов) - 

стихотворение, рассказ, басню; 

анализировать прочитанное литературное произведение: 

определять тему, главную мысль, последовательность действий, 

средства художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 

находить в тексте изобразительные и выразительные средства 

родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, 

представленной в текстах, сформированность читательского 

интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

определять цель чтения различных текстов (художественных, 

научно-популярных, справочных); 

удовлетворять читательский интерес, находить информацию, 

расширять кругозор; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое) для решения учебных и 

практических задач; 



ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для 

написания изложений; 

проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать 

свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр 

произведения, иллюстрации к книге; 

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их 

драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные 

темы, приводить доказательства своей точки зрения; 

выполнять творческие работы на фольклорном материале 

(продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением 

действующего лица). 

Предметные результаты по учебному предмету 

"Иностранный язык" предметной области "Иностранный 

язык" ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и 

обеспечивают: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках 

следующего тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир 

моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных 

ситуациях общения (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4-5 фраз со 

стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания 

речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с 

соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; создавать устные связные монологические 

высказывания (описание/характеристика, повествование) 

объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами 

в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного текста; представлять результаты 

выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь 

педагогического работника и одноклассников в процессе общения 

на уроке; воспринимать на слух и понимать основное содержание 



звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале; 

понимать запрашиваемую информацию фактического характера в 

прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и 

адаптированные аутентичные тексты объемом до 80 слов, 

построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и 

понимать основное содержание учебных и адаптированных 

аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, 

назначение текста; извлекать из прочитанного текста 

запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах 

изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и 

понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые 

анкеты и формуляры с указанием личной информации в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; писать электронное сообщение личного характера объемом 

до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим 

работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации 

изученных коммуникативных типов предложений; основных 

значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише); 

признаков изученных грамматических явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать 

особенности интонации в повествовательных и побудительных 

предложениях, а также в изученных типах вопросов); 

графическими навыками (графически корректно писать буквы 

изучаемого языка); орфографическими (корректно писать 

изученные слова) и пунктуационными навыками (использовать 

точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-

познавательной задаче, ситуации повседневного общения: 

овладение навыками распознавания и употребления в устной и 



письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях 

и навыками распознавания и употребления в устной и письменной 

речи изученных синтаксических конструкций и морфологических 

форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание 

названий родной страны и страны/стран изучаемого языка, 

некоторых литературных персонажей, небольших произведений 

детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко 

представлять свою страну на иностранном языке в рамках 

изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при 

чтении и аудировании языковую, в том числе контекстуальную 

догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать 

объекты и явления в рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной 

информацией в рамках изучаемой тематики, безопасного 

использования электронных ресурсов образовательной 

организации и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной 

деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и 

согласование способов достижения общего результата, 

распределение ролей в совместной деятельности, проявление 

готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление 

взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание 

своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в 

повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на 

иностранном языке (выбирать источник для получения 

информации, оценивать необходимость и достаточность 

информации для решения поставленной задачи; использовать и 

самостоятельно создавать таблицы для представления 

информации; соблюдать правила информационной безопасности в 

ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего 

народа и участвовать в элементарном бытовом общении на 

иностранном языке. 



 Предметные результаты по учебному предмету 

"Математика" предметной области "Математика и 

информатика" обеспечивают: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате 

счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений 

выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения 

распознавать, изображать (от руки) и выполнять построение 

геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о 

симметрии; овладение простейшими способами измерения длин, 

площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения в простейших случаях в учебных и практических 

ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие 

алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, 

измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения 

формулировать утверждение (вывод, правило), строить 

логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием 

связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной 

в графической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые 

диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, анализировать, 

использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые 

формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при 

решении учебных и практических задач и в повседневных 

ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов и явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений, в том числе в сфере личных и 

семейных финансов. 

Предметные результаты по учебному предмету 

"Окружающий мир" предметной области "Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)" обеспечивают: 



1) сформированность уважительного отношения к своей семье 

и семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее 

истории и культуре, природе; чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных 

объектах как компонентах единого мира, о многообразии объектов 

и явлений природы; связи мира живой и неживой природы; 

сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, 

хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях 

родного края, достопримечательностях столицы России и родного 

края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и 

природного наследия в России; важнейших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных 

правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать 

изученные природные объекты и явления, выделяя их 

существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в 

окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре 

родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала 

познавательные, в том числе практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной 

информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о 

природе и обществе, безопасного использования электронных 

ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и 

индивидуальных наблюдений в окружающей среде и опытов по 

исследованию природных объектов и явлений с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного 

труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа 

жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в 

окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 

разглашения личной и финансовой информации при общении с 



людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил 

безопасного поведения при использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-

ценностного отношения к природе; стремления действовать в 

окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы 

религиозных культур и светской этики" предметной области 

"Основы религиозных культур и светской этики" 

обеспечивают: 

По учебному модулю "Основы православной культуры": 

1) понимание необходимости нравственного 

совершенствования, духовного развития, роли в этом личных 

усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную 

оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с 

опорой на этические нормы православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных 

особенностях вероучения религии (православного христианства), 

называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение 

кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие 

описания особенностей православных культовых сооружений, 

религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих 

значение нравственности, веры как регуляторов поведения 

человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния православной религиозной традиции на 

отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного 

вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей 

другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 



11) формирование умений объяснять значение слов 

"милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений 

любви к ближнему, милосердия и сострадания в православной 

культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого 

достоинства. 

По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного 

совершенствования, духовного развития, роли в этом личных 

усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную 

оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с 

опорой на этические нормы иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных 

особенностях вероучения религии (иудаизма), называть 

основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко 

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие 

описания особенностей иудейских культовых сооружений, 

религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих 

значение нравственности, веры как регуляторов поведения 

человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния иудейской традиции на отношения в 

семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного 

вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть 

нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов 

"милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 



12) умение находить образы, приводить примеры проявлений 

любви к ближнему, милосердия и сострадания в иудейской 

культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого 

достоинства. 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного 

самосовершенствования, духовного развития, роли в этом личных 

усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную 

оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с 

опорой на этические нормы буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных 

особенностях вероучения религии (буддизма), называть 

основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко 

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие 

описания особенностей буддийских культовых сооружений, 

религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих 

значение нравственности, веры как регуляторов поведения 

человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния буддийской традиции на отношения в 

семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного 

вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей 

другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов 

"милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 



12) умение находить образы, приводить примеры проявлений 

любви к ближнему, милосердия и сострадания в буддийской 

культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого 

достоинства. 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 

1) понимание необходимости нравственного 

совершенствования, духовного развития, роли в этом личных 

усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную 

оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с 

опорой на этические нормы исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных 

особенностях вероучения религии (ислама), называть основателя 

и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко 

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие 

описания особенностей исламских культовых сооружений, 

религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих 

значение нравственности, веры как регуляторов поведения 

человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния исламской традиции на отношения в 

семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного 

вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей 

другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов 

"милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 



12) умение находить образы, приводить примеры проявлений 

любви к ближнему, милосердия и сострадания в исламской 

культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого 

достоинства. 

По учебному модулю "Основы религиозных культур 

народов России": 

1) понимание необходимости нравственного 

совершенствования, духовного развития, роли в этом личных 

усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную 

оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного 

выбора с опорой на этические нормы религиозных культур 

народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных 

особенностях вероучений традиционных религий народов России, 

называть имена их основателей и основные события, связанные с 

историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий 

народов России, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие 

описания особенностей культовых сооружений, религиозных 

служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих 

значение нравственности, веры как регуляторов поведения 

человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры 

положительного влияния религиозных традиций на отношения в 

семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного 

вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей 

другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов 

"милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 



12) умение находить образы, приводить примеры проявлений 

любви к ближнему, милосердия и сострадания в религиозных 

культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого 

достоинства. 

По учебному модулю "Основы светской этики": 

1) формирование умения строить суждения оценочного 

характера о роли личных усилий для нравственного развития 

человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную 

оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный 

выбор, опираясь на принятые в обществе нормы морали и 

внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, 

отношений и поведения людей, основанных на российских 

традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки 

человека с основными нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного 

характера о значении нравственности в жизни человека, 

коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские 

традиционные семейные ценности, нравственные нормы 

поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов 

"милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений 

любви к ближнему, милосердия и сострадания в истории России, 

современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, 

готовность оказывать помощь; осуждать любые случаи унижения 

человеческого достоинства. 



Предметные результаты по предметной области 

"Искусство" обеспечивают: 

по учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной 

выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного 

искусства; 

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

представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и 

композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности 

художественных промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических 

редакторов для обработки фотографических изображений и 

анимации.  

По учебному предмету "Музыка": 

1) знание основных жанров народной и профессиональной 

музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных 

инструментов; умение различать звучание отдельных 

музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения 

русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального 

творчества, произведения современных композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и 

без сопровождения. 

Предметные результаты по учебному предмету "Труд 

(Технология)" предметной области "Технология" обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, 

значении труда в жизни человека и общества, многообразии 

предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о 

материалах и их свойствах, о конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной 

деятельности при выполнении учебно-познавательных и 

художественно-конструкторских задач, в том числе с 

использованием информационной среды; 



5) сформированность умения безопасного пользования 

необходимыми инструментами в предметно-преобразующей 

деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету 

"Физическая культура" предметной области "Физическая 

культура" обеспечивают: 

1) сформированность общих представлений о физической 

культуре и спорте, физической активности человека, физических 

качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, 

туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения 

для формирования и укрепления здоровья, физического развития 

и физического совершенствования, повышения физической и 

умственной работоспособности, в том числе для подготовки к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

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

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых 

заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной 

игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при 

наличии в Организации материально-технической базы - 

бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, показателями основных 

физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении 

физических упражнений и различных форм двигательной 

активности. 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1. Общие положения 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой является ФГОС НОО независимо от формы 

получения начального общего образования и формы обучения. 

Таким образом, ФГОС НОО определяет основные требования к 

образовательным результатам обучающихся и средствам оценки 

их достижения.  
Система оценки споосбствует поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 



непрерывного образования. Еѐ основными функциями являются 

ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной 

деятельности в образовательной организации являются: 

 оценка образовательных  достижений обучающихся на 

различных этапах обучения как основа их промежуточной и 

итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров 

как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной 

организации как основа аккредитационных процедур. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней 

оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику;  

 текущую и тематическую оценку; 

 портфолио; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений 

обучающихся. 

К внешней оценке относятся: 

 независимая оценка качества подготовки обучающихся; 

 итоговая аттестация. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

а также в оценке уровня функциональной грамотности 

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 



Уровневый подход служит важнейшей основой для 

организации индивидуальной работы с обучающимися. Он 

реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса, выступает достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных 

достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур как основы 

для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для итоговой оценки; использование 

контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и другие) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, 

взаимно дополняющих друг друга, в том числе оценок творческих 

работ, наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих 

возможность включения обучающихся в самостоятельную 

оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей 

освоения умений и знаний, в том числе формируемых с 

использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий.  

Целью оценки личностных достижений обучающихся 

является получение общего представления о воспитательной 

деятельности образовательной организации и её влиянии на 

коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо 

соблюдение этических норм и правил взаимодействия с 

обучающимся с учётом его индивидуально-психологических 

особенностей развития. 



Личностные достижения обучающихся, освоивших 

Программу, включают две группы результатов:  

основы российской гражданской идентичности, 

ценностные установки и социально значимые качества личности;  

готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к 

познанию и обучению, активное участие в социально значимой 

деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, 

учитель может осуществлять оценку только следующих качеств:  

наличие и характеристика мотива познания и учения; 

наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, 

планировать учебные действия; 

способность осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих 

качеств, целесообразно интегрировать с заданиями по оценке 

метапредметных регулятивных универсальных учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется 

через оценку достижения планируемых результатов освоения 

Программы, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий. 

Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается комплексом освоения программ учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью 

определения сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий; 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Овладение познавательными универсальными учебными 

действиями предполагает формирование и оценку у обучающихся 

базовых логических действий, базовых исследовательских 

действий, умений работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями 

обеспечивает формирование у обучающихся умений: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому 

признаку; 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 



находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по 

опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями 

обеспечивает формирование у обучающихся умений: 

определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем 

вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изучения и 

связей между объектами (часть – целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией как одно из познавательных 

универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность у обучающихся умений: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске в информацинно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – Интернет); 



анализировать и создавать текстовую, видео-, 

графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Овладение универсальными учебными 

коммуникативными действиями предполагает формирование и 

оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и 

совместная деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивает сформированность у 

обучающихся умений: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать 

возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность как одно из коммуникативных 

универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность у обучающихся умений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 



выполнять совместные проектные задания с 

использованием предложенных образцов. 

Овладение регулятивными универсальными учебными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает формирование и 

оценку у обучающихся умений самоорганизации (планировать 

действия по решению учебной задачи для получения результата, 

выстраивать последовательность выбранных действий) и 

самоконтроля (устанавливать причины успеха (неудач) в учебной 

деятельности, корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов 

осуществляется как учителем в ходе текущей и промежуточной 

оценки по учебному предмету, так и администрацией 

образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем 

учебном процессе отслеживается способность обучающихся 

разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, 

требующие владения познавательными, коммуникативными и 

регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 

преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности 

универсальных учебных действий. Содержание и периодичность 

мониторинга устанавливаются решением педагогического совета 

образовательной организации. Инструментарий для оценки 

сформированности универсальных учебных действий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке функциональной грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Предметные результаты освоения Программы с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих 

конкретные учебные предметы, ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения Программы 

осуществляется через оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

Основным предметом оценки результатов освоения 

Программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале 



и способах действий, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

 Оценка предметных результатов освоения Программы 

осуществляется учителем в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки предметных результатов по 

отдельному учебному предмету фиксируются в рабочих 

программах и локальных актах. 

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 учётом степени значимости 

отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий.  

Стартовая диагностика проводится администрацией 

образовательной организации с целью оценки готовности к 

обучению на уровне начального общего образования.  

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и 

выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений обучающихся. Объектом оценки в 

рамках стартовой диагностики является сформированность 

предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению 

чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться 

педагогическими работниками с целью оценки готовности к 

изучению отдельных учебных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

 Текущая оценка направлена на оценку индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного 

предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей 

(поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 

включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. 



Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы 

в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и 

методы проверки (устные и письменные опросы, практические 

работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 

само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с 

учётом особенностей учебного предмета.  

Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня 

достижения обучающимися тематических планируемых 

результатов по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

конце каждого учебного периода по каждому изучаемому 

учебному предмету в соответствии с локальным актом и 

фиксируется в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение 

предметных планируемых результатов и универсальных учебных 

действий, является основанием для перевода обучающихся в 

следующий класс. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки 

образовательной организации и складывается из результатов 

накопленной оценки и итоговой работы по учебному предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

построенные на основном содержании учебного предмета с 

учётом формируемых метапредметных действий. 



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Образовательная организация реализует Федеральные рабочие 

программы по учебным предметам «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык (английский)», 

«Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Труд (Технология)», «Физическая культура»: 

https://edsoo.ru/rabochie-programmy/.  

Образовательная организация предоставляет возможность 

обучения родному языку (русскому или чувашскому языкам), 

государственному чувашскому языку.  

Программы по учебным предметам включают пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

предмета, характеристику психологических предпосылок к его 

изучению младшими школьниками; место в структуре учебного 

плана. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий — познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать средствами учебного предмета с учётом возрастных 

особенностей младших школьников. 

Планируемые результаты включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения младшего школьника за каждый год 

обучения в начальной школе. 

Тематическое планирование содержит темы уроков с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой 

темы учебного предмета, учебного курса учебного модуля и 

возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и 

https://edsoo.ru/rabochie-programmy/


реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует законодательству об образовании.  

 



РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

Пояснительная записка. 

Программа по родному (русскому) языку на уровне 

начального общего образования составлена на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Содержание программы по родному (русскому) языку 

направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в 

части требований, заданных ФГОС НОО для предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Программа по родному (русскому) языку ориентирована на 

сопровождение учебного предмета «Русский язык», входящего в 

предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

Целями изучения родного (русского) языка являются: 

осознание русского языка как одной из главных духовно-

нравственных ценностей русского народа, понимание значения 

родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций 

своего народа, осознание национального своеобразия русского 

языка, формирование познавательного интереса к родному языку 

и желания его изучать, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; 

овладение первоначальными представлениями о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства 

Российской Федерации, о месте русского языка среди других 

языков народов России, воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России, овладение культурой 

межнационального общения; 

овладение первоначальными представлениями о 

национальной специфике языковых единиц русского языка 

(прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах 

русского литературного языка и русском речевом этикете, 

овладение выразительными средствами русского языка; 

совершенствование умений наблюдать за 

функционированием языковых единиц, анализировать и 



классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке; 

совершенствование умений работать с текстом, 

осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры 

речи, обеспечивающих владение русским литературным языком в 

разных ситуациях его использования, обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи, развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

приобретение практического опыта исследовательской 

работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Содержание программы по родному (русскому) языку 

направлено на удовлетворение потребности обучающихся в 

изучении родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней.  

В содержании программы по родному (русскому) языку 

предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не 

к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне 

существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. 

Программа по родному (русскому) языку отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в 

частности те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Основные содержательные линии программы по родному 

(русскому) языку соотносятся с основными содержательными 

линиями учебного предмета «Русский язык» на уровне начального 

общего образования, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер. 

Задачами изучения родного (русского) языка являются:  

совершенствование у обучающихся как носителей языка 

способности ориентироваться в пространстве языка и речи, 

развитие языковой интуиции, изучение исторических фактов 

развития языка; 

расширение представлений о различных методах познания 

языка (учебное лингвистическое мини-исследование, проект, 

наблюдение, анализ и другие), включение обучающихся в 

практическую речевую деятельность. 



В соответствии с этим в программе по родному (русскому) 

языку выделяются три блока. 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – 

включает содержание, обеспечивающее расширение знаний об 

истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях 

значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит 

сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, 

сведения о национально-культурной специфике русского языка, 

об общем и специфическом в языках и культурах русского и 

других народов России и мира. 

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

обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых единиц, 

развитие базовых умений и навыков использования языковых 

единиц в учебных и практических ситуациях, формирование 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка, развитие потребности обращаться к 

нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться словарями. 

Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой 

речи: практическое освоение норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного), развитие 

ответственного и осознанного отношения к использованию 

русского языка во всех сферах жизни. 

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

совершенствованием четырёх видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков обучающихся 

(умениями определять цели общения, участвовать в речевом 

общении), расширением практики применения правил речевого 

этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного 

блока является работа с текстами: развитие умений понимать, 

анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные 

тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, 

стилистической принадлежности. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения 

родного (русского) языка, – 203 часа: в 1 классе – 33 часа (1 час в 

неделю), во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

 

Содержание 

Содержание обучения в 1 классе. 

Русский язык: прошлое и настоящее. 



Сведения об истории русской письменности: как 

появились буквы современного русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: 

оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа.  

Оформление буквиц и заставок. Лексические единицы с 

национально-культурной семантикой, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: 

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

горница, светлица, светец, лучина и другие); 

как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, 

кушак, рубаха, сарафан, лапти и другие). 

Имена в малых жанрах фольклора (пословицах, 

поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание.  

Словарь в картинках. 

Язык в действии. 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа 

по предупреждению ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Секреты речи и текста. 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со 

взрослыми. Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты 

речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как 

похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и 

виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое 

содержание). 

Различные приемы слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Русский язык: прошлое и настоящее. 

Лексические единицы с национально-культурной 

семантикой, называющие игры, забавы, игрушки (например, 

городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Лексические единицы с национально-культурной 

семантикой, называющие предметы традиционного русского 

быта:  



1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда 

(например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, 

веретено, серп, коса, плуг), 

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

тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, калач, 

коврижки): какие из них сохранились до нашего времени, 

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

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, 

лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение 

которых связано с предметами и явлениями традиционного 

русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, 

каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских 

пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках 

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

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

Проектное задание.  

Словарь «Почему это так называется?». 

 Язык в действии. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая 

работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за 

изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со 

словарем ударений. 

Практическая работа.  

Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за 

сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Секреты речи и текста. 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, 

похвала и другие, сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и другие (например, как 

правильно выразить несогласие, как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые 

этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы 

обращения, различение этикетных форм обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации, использование 

обращений ты и вы. 



Устный ответ как жанр монологической устной учебно-

научной речи. Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-

добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение 

средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении 

музеев, об участии в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

Анализ информации прочитанного и прослушанного текста: 

различение главных фактов и второстепенных, выделение 

наиболее существенных фактов, установление логической связи 

между фактами. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Русский язык: прошлое и настоящее. 

Лексические единицы с национально-культурной 

семантикой, связанные с особенностями мировосприятия и 

отношений между людьми (например, правда – ложь, друг – 

недруг, брат – братство – побратим). 

Лексические единицы с национально-культурной 

семантикой, называющие природные явления и растения 

(например, образные названия ветра, дождя, снега, названия 

растений). 

Лексические единицы с национально-культурной 

семантикой, называющие занятия людей (например, ямщик, 

извозчик, коробейник, лавочник). 

Лексические единицы с национально-культурной 

семантикой, называющие музыкальные инструменты (например, 

балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 

сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, 

зорька, солнце): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о 

происхождении этих названий. 

Проектные задания.  

Откуда в русском языке эта фамилия? История моих имени 

и фамилии. (Приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов.) 

Раздел 2. Язык в действии. 



Как правильно произносить слова (пропедевтическая 

работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить 

различные оттенки значения и различную оценку, как специфика 

русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, 

книжонка, книжища, заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька) 

(на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка 

(например, категории рода, числа имён существительных). 

Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имён существительных (например, форм 

родительного падежа множественного числа). Практическое 

овладение нормами правильного и точного употребления 

предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (на практическом уровне). Существительные, 

имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического 

оформления текста. 

Секреты речи и текста. 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований о путешествии по 

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

промыслами. Создание текстов-рассуждений с использованием 

различных способов аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы (в пределах 

изученного в основном курсе). 

Смысловой анализ фольклорных и художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, 

рассказов, загадок, пословиц, притч и других). Языковые 

особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Русский язык: прошлое и настоящее. 

Лексические единицы с национально-культурной 

семантикой, связанные с качествами и чувствами людей 

(например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, 

бескорыстный), связанные с обучением. Лексические единицы с 

национально-культурной семантикой, называющие родственные 



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

мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение 

которых связано с качествами, чувствами людей, с учением, с 

родственными отношениями (например, от корки до корки, вся 

семья вместе, так и душа на месте). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из 

разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную 

форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков 

народов России и мира. Русские слова в языках других народов. 

Проектные задания.  

Откуда это слово появилось в русском языке? 

(Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) 

Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и современном 

толковом словаре. Русские слова в языках других народов. 

Язык в действии. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая 

работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица 

единственного числа настоящего и будущего времени глаголов (на 

пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и 

предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в 

рамках изученного). Совершенствование навыков правильного 

пунктуационного оформления текста. 

Секреты речи и текста. 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные 

вопросы. 

Различные виды чтения (изучающее и поисковое) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и 

культуре русского народа. 

Приёмы работы с примечаниями к тексту. Информативная 

функция заголовков. Типы заголовков. 

Соотношение частей прочитанного или прослушанного 

текста: установление причинно-следственных отношений этих 

частей, логических связей между абзацами текста. Составление 



плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица. 

Создание текста как результата собственной 

исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний 

с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы, сопоставление первоначального и отредактированного 

текстов. Практический опыт использования учебных словарей в 

процессе редактирования текста. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы по 

родному (русскому) языку на уровне начального общего 

образования. 

В результате изучения родного (русского) языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты:  

Гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине – 

России, в том числе через изучение родного русского языка, 

отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края, в том числе через обсуждение 

ситуаций при работе с художественными произведениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое в том 

числе на основе примеров из художественных произведений; 

первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях. 

Духовно-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого человека с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта; 



проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности, в том числе с использованием языковых 

средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям (в том 

числе связанного с использованием недопустимых средств языка). 

Эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, в том числе в искусстве слова, 

осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной) при поиске дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов 

речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения. 

Трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в 

том числе благодаря примерам из художественных произведений), 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении 

примеров из художественных произведений. 

Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе 

работы с текстами; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в 

том числе первоначальные представления о системе языка как 

одной из составляющих целостной научной картины мира), 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 



познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании. 

В результате изучения родного (русского) языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать 

основания для сравнения языковых единиц, устанавливать 

аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по 

определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации 

языковых единиц; классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и 

противоречия на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения, анализировать алгоритм действий при работе с 

языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные 

операции при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма, 

формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях 

наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать 

изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев), проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическое мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 



исследования), формулировать с помощью учителя вопросы в 

процессе анализа предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

выбирать источник получения информации: нужный 

словарь для получения запрашиваемой информации, для 

уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную 

в явном виде информацию в предложенном источнике: в словарях, 

справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 

учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей, законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете (информации о написании и произношении слова, о 

значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, 

зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно создавать 

схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде, проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек 

зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение, 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 



подготавливать небольшие публичные выступления о 

результатах парной и групповой работы, о результатах 

наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности, корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной 

учебной задачей по выделению, характеристике, использованию 

языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым 

материалом, находить орфографическую и пунктуационную 

ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

других обучающихся, объективно оценивать их по предложенным 

критериям. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 



ответственно выполнять свою часть работы; оценивать 

свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с 

использованием предложенного образца. 

Изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» в 

течение четырёх лет обучения должно обеспечить воспитание 

ценностного отношения к родному языку как отражению 

культуры, включение обучающихся в культурно-языковое 

пространство русского народа, осмысление красоты и величия 

русского языка, приобщение к литературному наследию русского 

народа, обогащение активного и пассивного словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком во 

всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета, 

расширение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

 К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет 

следующих предметных результатов по отдельным темам 

программы по родному (русскому) языку: 

распознавать слова с национально-культурным 

компонентом значения, обозначающие предметы традиционного 

русского быта (дом, одежда), понимать значения устаревших слов 

по указанной тематике; 

использовать словарные статьи учебного пособия для 

определения лексического значения слова; 

понимать значения русских пословиц и поговорок, 

связанных с изученными темами; 

осознавать важность соблюдения норм современного 

русского литературного языка для культурного человека; 

произносить слова с правильным ударением (в рамках 

изученного); 

осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

соотносить собственную и чужую речь с нормами 

современного русского литературного языка (в рамках 

изученного); 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое 

наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или 

явлению реальной действительности; 



различать этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; 

уместно использовать коммуникативные приёмы диалога 

(начало и завершение диалога и другие); 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе 

диалога; 

использовать в речи языковые средства для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке в соответствии с 

ситуацией общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и 

культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: выделять в нём наиболее существенные 

факты. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет 

следующих предметных результатов по отдельным темам 

программы по родному (русскому) языку: 

осознавать роль русского родного языка в постижении 

культуры своего народа; 

осознавать язык как развивающееся явление, связанное с 

историей народа; 

распознавать слова с национально-культурным 

компонентом значения, обозначающие предметы традиционного 

русского быта (одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, 

игры, игрушки), понимать значения устаревших слов по указанной 

тематике; 

использовать словарные статьи учебного пособия для 

определения лексического значения слова; 

понимать значения русских пословиц и поговорок, 

крылатых выражений, связанных с изученными темами, 

правильно употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения; 

понимать значения фразеологических оборотов, 

отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, 

элементы русского традиционного быта (в рамках изученных тем), 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения; 

произносить слова с правильным ударением (в рамках 

изученного); 



осознавать смыслоразличительную роль ударения на 

примере омографов; 

соблюдать основные лексические нормы современного 

русского литературного языка: выбирать из нескольких 

возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей 

текста; 

пользоваться учебными толковыми словарями для 

определения лексического значения слова; 

пользоваться учебными фразеологическими словарями, 

учебными словарями синонимов и антонимов для уточнения 

значения слов и выражений; 

пользоваться орфографическим словарём для определения 

нормативного написания слов; 

различать этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе 

диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: 

убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, 

поздравление; 

использовать в речи языковые средства для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке в соответствии с 

ситуацией общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и о 

культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отличать главные факты от 

второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами; 

строить устные сообщения различных видов: развернутый 

ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы 

одноклассника; 

создавать тексты-инструкции с использованием 

предложенного текста; 

создавать тексты-повествования о посещении музеев, об 

участии в народных праздниках. 



К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет 

следующих предметных результатов по отдельным темам 

программы по родному (русскому) языку: 

осознавать национальное своеобразие, богатство, 

выразительность русского языка; 

распознавать слова с национально-культурным 

компонентом значения (лексика, связанная с особенностями 

мировосприятия и отношений между людьми, слова, называющие 

природные явления и растения, слова, называющие занятия 

людей, слова, называющие музыкальные инструменты); 

распознавать русские традиционные сказочные образы, 

эпитеты и сравнения, наблюдать особенности их употребления в 

произведениях устного народного творчества и произведениях 

детской художественной литературы; 

использовать словарные статьи учебного пособия для 

определения лексического значения слова; 

понимать значения русских пословиц и поговорок, 

крылатых выражений, связанных с изученными темами, 

правильно употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения; 

понимать значения фразеологических оборотов, 

отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, 

элементы русского традиционного быта (в рамках изученных тем), 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения; 

соблюдать при письме и в устной речи нормы 

современного русского литературного языка (в рамках 

изученного); 

произносить слова с правильным ударением (в рамках 

изученного); 

использовать учебный орфоэпический словарь для 

определения нормативного произношения слова, вариантов 

произношения; 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое 

наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или 

явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей 

текста; 

правильно употреблять отдельные формы множественного 

числа имён существительных; 



выявлять и исправлять в устной речи типичные 

грамматические ошибки, связанные с нарушением согласования 

имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; 

пользоваться учебными толковыми словарями для 

определения лексического значения слова; 

пользоваться орфографическим словарём для определения 

нормативного написания слов; 

различать этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе 

диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: 

убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, 

поздравление; 

выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии 

с ситуацией общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и о 

культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отличать главные факты от 

второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами; 

проводить смысловой анализ фольклорных и 

художественных текстов или их фрагментов (народных и 

литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и 

другие), определять языковые особенностей текстов; 

выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

создавать тексты-повествования об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами; 

создавать тексты-рассуждения с использованием 

различных способов аргументации; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с 

точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

редактировать письменный текст с целью исправления 

речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет 

следующих предметных результатов по отдельным темам 

программы по родному (русскому) языку: 



распознавать слова с национально-культурным 

компонентом значения (лексика, связанная с особенностями 

мировосприятия и отношений между людьми, с качествами и 

чувствами людей, родственными отношениями); 

распознавать русские традиционные сказочные образы, 

понимать значения эпитетов и сравнений в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной 

литературы; 

осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений 

в речи; 

использовать словарные статьи учебного пособия для 

определения лексического значения слова; 

понимать значения русских пословиц и поговорок, 

крылатых выражений, связанных с изученными темами, 

правильно употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения; 

понимать значения фразеологических оборотов, 

отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, 

элементы русского традиционного быта (в рамках изученных тем), 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения; 

соотносить собственную и чужую речь с нормами 

современного русского литературного языка (в рамках 

изученного); 

соблюдать при письме и в устной речи нормы 

современного русского литературного языка (в рамках 

изученного); 

произносить слова с правильным ударением (в рамках 

изученного); 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое 

наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или 

явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей 

текста; 

заменять синонимическими конструкциями отдельные 

глаголы, у которых нет формы 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени; 

выявлять и исправлять в устной речи типичные 

грамматические ошибки, связанные с нарушением координации 

подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 



редактировать письменный текст с целью исправления 

грамматических ошибок; 

соблюдать изученные орфографические и 

пунктуационные нормы при записи собственного текста (в рамках 

изученного); 

пользоваться учебными толковыми словарями для 

определения лексического значения слова, для уточнения нормы 

формообразования; 

пользоваться орфографическим словарём для определения 

нормативного написания слов; 

пользоваться учебным этимологическим словарём для 

уточнения происхождения слова; 

различать этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе 

диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: 

убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, 

поздравление; 

выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии 

с ситуацией общения; 

строить устные сообщения различных видов: развернутый 

ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы 

одноклассника, мини-доклад; 

владеть различными приёмами слушания научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и о 

культуре русского народа; 

владеть различными видами чтения (изучающим и 

поисковым) научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отличать главные факты от 

второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами; 

соотносить части прочитанного или прослушанного 

текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих 

частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 



работать с текстом: пересказывать текст с изменением 

лица; 

создавать тексты-повествования о посещении музеев, об 

участии в народных праздниках, об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами; 

создавать текст как результат собственного мини-

исследования, оформлять сообщение в письменной форме и 

представлять его в устной форме; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с 

точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

редактировать предлагаемый письменный текст с целью 

исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи 

смысла; 

редактировать собственные тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы, сопоставлять 

первоначальный и отредактированный тексты. 
 



РОДНОЙ ЯЗЫК (ЧУВАШСКИЙ) 

Пояснительная записка. 

Программа по родному (чувашскому) языку выстроена на 

основе концентрического принципа с учётом основ системно-

деятельностного методологического подхода. В процессе 

обучения чувашскому языку в каждом классе при прохождении 

разделов программы включаются новые элементы содержания и 

задаются новые требования, компетенции, освоенные на более 

ранних этапах, закрепляются и расширяются на новом материале. 

Программа по родному (чувашскому) языку предусматривает 

создание условий для формирования у обучающихся позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

понимания его роли в жизни общества и каждого человека, 

осознания необходимости сохранять его чистоту и богатство. 

Программа по родному (чувашскому) языку представлена на 

уровне начального общего образования как совокупность понятий, 

правил, сведений, органически связанных между собой. Языковой 

материал формирует первоначальные представления о структуре 

чувашского языка с учётом возрастных особенностей 

обучающихся, а также способствует усвоению норм чувашского 

литературного языка. Изучение орфоэпических, орфографических 

и пунктуационных правил, развитие устной и письменной речи 

учащ обучающихся ихся служат решению практических задач 

общения и формируют навыки, определяющие языковой уровень 

культуры обучающихся. Знакомясь с единицами языка разных 

уровней, обучающиеся усваивают их роль, функции, а также связи 

и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 

морфологической и синтаксической структуры языка, правил 

строения слова и предложения осуществляется на основе 

формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком – его лексикой, 

фразеологией, фонетикой и графикой, словообразовательной 

системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических 

структур – формируется собственная языковая способность 

обучающегося, осуществляется становление языковой личности. 

Работа над синтаксической стороной речи направлена на 

обучение нормам построения словосочетаний и предложений на 

развитие умений пользоваться предложениями в устной и 

письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений в родной (чувашской) речи. На 

синтаксической основе обучающиеся усваивают процессы 



словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. Определенное место в 

программе отводится формированию текстовых компетенций, что 

в свою очередь призвано обеспечивать формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции обучающихся. 

Целенаправленная работа по развитию речи обучащихся 

включает совершенствование навыков произношения, обогащение 

и уточнение словарного запаса, развитие умений правильного 

построения предложения, формирование навыков, необходимых 

для восприятия и создания связного высказывания, освоение 

правил речевого поведения в определенных ситуациях учебного и 

внеучебного общения. Работа по формированию и 

совершенствованию навыков чтения и письма обусловливает 

качественное овладение устной и письменной речью. 

Обучающиеся на уровне начального общего образования научатся 

правильно, достаточно бегло и осознанно читать, а также 

разборчиво и грамотно писать. 

В содержании программы по родному (чувашскому) языку 

выделяются следующие содержательные линии: основы 

лингвистических знаний (фонетика и графика, орфоэпия, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис), 

орфография и пунктуация, развитие речи. 

Изучение родного (чувашского) языка направлено на 

достижение следующих целей: 

приобретение обучающимися первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской 

Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа; 

понимание роли языка как основного средства общения, 

формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства Российской 

Федерации, о месте родного языка среди других языков народов 

России, о роли родного языка как носителя народной культуры, 

средства её познания, осознание правильной устной и письменной 

речи как показателя общей культуры человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного 

чувашского литературного языка: аудирование, говорение, 

чтение, письмо; 

овладение первоначальными научными представлениями о 

системе чувашского языка (фонетика, графика, лексика, 



морфемика, морфология и синтаксис), об основных единицах 

языка (их признаках и особенностях употребления в речи), 

использование в речевой деятельности норм современного 

чувашского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого 

этикета; 

развитие функциональной грамотности, готовности к 

успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 

дальнейшему успешному образованию. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(чувашского) языка, – 260 часов: в 1 классе – 56 часов (1 час в 

неделю), во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Содержание 

Содержание обучения в 1 классе. 

Начальным этапом изучения родного (чувашского) языка в 1 

классе является учебный курс «Обучение грамоте». На учебный 

курс «Обучение грамоте» рекомендуется отводить 46 часов (2 часа 

в неделю: 1 час учебного предмета «Родной (чувашский) язык» и 

1 час учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(чувашском) языке»). Продолжительность учебного курса 

«Обучение грамоте» зависит от уровня подготовки обучающихся 

и может составлять до 23 учебных недель, соответственно, 

продолжительность изучения систематического курса в 1 классе 

может варьироваться до 10 недель. 

В начале обучения грамоте осуществляется введение в систему 

языкового и литературного образования. Содержание этого этапа 

направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание 

уделяется развитию устных форм речи у каждого обучающегося. 

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению. 

Обучение родной чувашской грамоте, цель которого – 

формирование первоначальных навыков чтения и письма на 

основе ознакомления с общими закономерностями устройства 

фонетической и графической систем чувашского языка, делится на 

3 периода. На начальном периоде решаются задачи речевого 

развития, овладевания основами литературной речи, развития 

фонематического слуха, формирования навыков анализа и синтеза 

речи, формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий. У обучающихся, в том числе и посредством 



моделирования, формируется представление об основных 

единицах речи: текст, предложение, словосочетание, слово, звук, 

о системных отношениях между языковыми единицами. Основной 

задачей букварного периода является овладение обучающимися 

механизмом чтения и письма, формирование у них 

первоначальных навыков чтения и письма. Звуки и буквы вводятся 

поэтапно. При определении порядка подачи звуков и букв 

учитывается своеобразие соотношений между звуковой и 

графической системами, которое в чувашском языке достаточно 

сложное. На первом этапе главная цель – заложить основы 

механизма слогового чтения на примере простых слогов и слов с 

однозначным соотношением звука и алфавитного значения буквы. 

На следующих этапах идёт усвоение особенностей позиционного 

чтения, способами обозначения мягкости и твердости согласных 

звуков при письме, формированию в учебном действии 

представления о механизме закона сингармонизма в чувашском 

языке. На последнем этапе предполагается знакомство с буквами, 

обозначающими звуки, встречающиеся в чувашском языке лишь в 

заимствованных словах, осознание закономерности чтения 

заимствованных слов, сложностей чувашского двухсистемного 

письма. Методической основой обучения родной чувашской 

грамоте является аналитико-синтетический метод. На 

заключительном периоде обучения грамоте осуществляется 

постепенный переход к чтению целыми словами, формируется 

умение читать про себя, развиваются и совершенствуются 

процессы правильного, осознанного, темпового и выразительного 

чтения (слов, предложений, текстов), идёт формирование 

потребности и мотива чтения. Обучение элементам фонетики, 

лексики и грамматики, орфографии и пунктуации идёт 

параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений 

и навыков, с развитием творческих способностей обучающихся. 

Развитие речи. 

Восприятие и понимание слов, предложений, небольших 

текстов при самостоятельном чтении вслух и при прослушивании. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера: 

по предметным и сюжетным картинам, из личного опыта и 

наблюдений, на основе вопросов, указаний и опорных слов. 

Участие в диалоге. 

Слово и предложение. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Различение слова и 



предложения. Работа с предложением: определение начала и 

конца предложения, выделение слов, определение их порядка. 

Интонация в предложении. 

Фонетика. Звуки речи. 

Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Восприятие на слух звукового состава слова. Установление числа 

и последовательности звуков в слове, различение и выделение 

звуков в словах. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Производство полного звукового анализа 

слов, составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Различение гласных и согласных звуков, мягких 

и твёрдых гласных, мягких и твёрдых согласных. Звонкие 

согласные, встречающиеся в чувашском языке лишь в 

заимствованных словах. Слог как минимальная произносительная 

единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой 

принцип чувашской графики. Буквы гласных – как показатель 

твёрдости или мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, 

я. Мягкий (ь) и твердый (ъ) знаки. Последовательность букв в 

чувашском алфавите. 

Чтение и письмо. 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Выразительное чтение на материале 

небольших прозаических текстов и стихотворений. 

Усвоение гигиенических требований при письме. Умение 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Начертание письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным 

письмом. Приемы и последовательность правильного списывания 

текста. Письмо под диктовку слов и предложений. Понимание 

функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, предложениями, знака переноса. 

Орфография и пунктуация. 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов, прописная буква в начале 

предложения и в именах собственных (имена, фамилии людей, 



клички животных, названия населённых пунктов), перенос по 

слогам слов без стечения согласных, знаки препинания в конце 

предложения. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры. Первоначальные представления о 

многообразии языкового пространства России и мира. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика. 

Смыслоразличительная функция звуков, различение звуков и 

букв, различение ударных и безударных гласных звуков. Твердые 

и мягкие гласные звуки. Парные и непарные по твёрдости 

(мягкости) согласные звуки. Качественная характеристика звука: 

гласный или согласный, согласный твёрдый или мягкий, гласный 

мягкий или твёрдый. 

Закон сингармонизма в чувашском языке: в слове гласные звуки 

бывают только одного ряда (ача, кĕнеке, курак, пилеш). 

Обозначение мягкости согласных звуков при письме. Функции ь. 

Использование при письме разделительных ъ и ь. Соотношение 

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

начале слова и после гласных). Долгие и краткие согласные. 

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

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в 

пределах изученного). 

Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного чувашского литературного 

языка. Произношение заимствованных слов. 

Лексика. 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение 

слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова. Этикетные слова, термины родства 

(в объёме содержания курса). Исконно чувашские слова и слова, 

заимствованные из других языков. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов, антонимов. 

Морфология. Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы «кам?» 

(«кто?»), «мĕн?» («что?»), употребление в речи. Употребление в 

чувашском языке вопроса, выраженного местоимением «кам?» 



(«кто?»), только для называния человека. Значение и употребление 

в речи. Имена существительные, обозначающие один предмет и 

множество предметов. 

Имя прилагательное: общее значение, вопрос «мĕнле?» 

(«какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. 

Синонимичные и антонимичные имена прилагательные. 

Глагол. Общее значение, вопросы: «мĕн тăвать?» («что 

делает?»), «мĕн тăваççĕ?» («что делают?»), «мĕн турĕ?» («что 

делал?»), «мĕн турĕç?» («что делали?»). Глаголы близкие и 

противоположные по значению. Употребление в речи. 

Синтаксис. 

Предложение как единица языка и речи. Предложение и слово. 

Отличие предложения от слова. Порядок слов в предложении, 

связь слов в предложении. Предложения, различные по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Виды предложений по эмоциональной окраске 

(по интонации): восклицательная и невосклицательная. Главные 

члены предложения: подлежащее и сказуемое. 

Орфография и пунктуация. 

Формирование орфографической зоркости. Использование 

разных принципов правописания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря 

учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль 

и самоконтроль при проверке собственных и предложенных 

текстов. 

Применение правил правописания: перенос слов без стечения 

согласных, прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных (имена, фамилии, отчества людей, клички животных, 

названия населённых пунктов, рек), правописание букв е, ю, я, ё в 

словах, правописание удвоенных согласных в корне слов (аппа, 

анне, атте), правописание мягкого знака в словах с гласными 

заднего ряда (мăкăнь, кукăль, вулать), разделительный мягкий 

знак в словах (мăрье, Марье, тухья), правописание 

заимствованных слов в пределах изучаемых тем, знаки 

препинания в конце предложения: точка, вопросительный знак, 

восклицательный знак. 

Развитие речи. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

устного общения для решения коммуникативной задачи (для 

ответа на заданный вопрос, для выражения собственного мнения). 

Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, 



привлечь внимание и другие). Практическое овладение 

диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета 

и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. 

Умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности при проведении парной и групповой 

работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. 

Составление устного рассказа с использованием личных 

наблюдений и вопросов. 

Письмо. Списывание текста. Диктант. Свободный диктант. 

Обучающее изложение. Знакомство с жанром письма. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в 

тексте, последовательность предложений в тексте, выражение в 

тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. Заглавие 

текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 

Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. Типы 

текстов: описание, повествование и их особенности (первичное 

ознакомление). Понимание текста: развитие умения 

формулировать простые выводы на основе информации, 

содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с 

соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30–

45 слов с использованием вопросов. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Сведения о чувашском языке. 

Чувашский язык как государственный язык Чувашской 

Республики. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика. 

Звуки чувашского языка: гласный и согласный, гласный 

ударный и безударный, гласный твёрдый и мягкий, согласный 

твёрдый и мягкий. Функции разделительных мягкого и твёрдого 

знаков, условия использования при письме разделительных 

мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). Соотношение 

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

с буквами е, ю, я, ё. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков (слов), 

ударение в словах в соответствии с нормами современного 

чувашского литературного языка. 



Лексика. 

Слова, значение которых требует уточнения. Использование в 

речи синонимов, антонимов и омонимов. Этикетные слова, 

термины родства (в объёме содержания курса). Исконно 

чувашские слова и слова, заимствованные из других языков (в 

объёме содержания курса). 

Состав слова (морфемика). 

Состав слова. Понятие «корень слова» («сăмах тымарĕ») и 

«аффиксы» («аффикссем»), «словообразовательные аффиксы» и 

«словоизменяющие аффиксы» («сăмах тăвакан аффикссем тата 

сăмаха улăштаракан аффикссем»). Однокоренные слова, 

образованные с помощью словообразовательных аффиксов. 

Морфология. Части речи. 

Имя существительное. Значение, вопросы и употребление в 

речи. Умение распознавать имена собственные. Изменение 

существительных по числам. Единственное и множественное 

число имён существительных. Правописание форм 

множественного числа имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение, вопросы и употребление в речи. 

Сочетание имен прилагательных с именами существительными и 

глаголами. Особенности употребления имен прилагательных в 

чувашском языке с именами существительными. Синонимичные и 

антонимичные имена прилагательные. 

Глагол. Значение, вопросы и употребление в речи. 

Синонимичные и антонимичные глаголы. Изменение глаголов по 

временам: настоящее время, прошедшее время, будущее время. 

Изменение глаголов по лицам, числам. Вопросы к глаголам 

настоящего и прошедшего времени в единственном и во 

множественном числе. 

Местоимение. Общее значение. Употребление в речи. 

Имя числительное. Общее значение. Употребление в речи. 

Синтаксис. 

Установление связи между словами в словосочетании и 

предложении при помощи смысловых вопросов. Главные члены 

предложения – подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). Распространённые и 

нераспространённые предложения. 

Орфография и пунктуация. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и 

предложенных текстов. Использование орфографического 

словаря для определения (уточнения) написания слова. 



Применение правил правописания: прописная буква в именах 

собственных, правописание букв э, е, ю, я, ё в словах, учёт 

озвончения шумного согласного в позициях между двумя 

гласными, между сонорным и гласным (атă, упа, карта, калта), 

правописание сочетания лч и нч в словах (вăлча, калча, мунча, 

анчах), правописание ы или и после ç, ч (çын, çимĕç, чылай, чикĕ), 

удвоенные согласные на стыке между корнем и аффиксом (лаша – 

лашалла, лапта – лапталла, пукане – пуканелле), правописание 

слов со словообразовательными аффиксами -лăх (-лĕх), -лă (-лĕ) 

(пултаруллă, пултарулăх, кĕпеллĕ, кĕпелĕх), правописание форм 

множественного числа имён существительных, заканчивающихся 

на ш, с, ç, правописание глаголов в разных временах, лицах. 

Развитие речи. 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, 

просьба, извинение, благодарность, отказ и другие. Соблюдение 

норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: 

формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге 

и дискуссии, договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, контролировать (устно 

координировать) действия при проведении парной и групповой 

работы. 

Текст. Признаки текста, тема текста, основная мысль текста, 

заголовок (повторение). План текста. Составление плана текста, 

написание текста по заданному плану. Связь предложений в тексте 

с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и (та (те) 

тата), но (анчах). Ключевые слова в тексте. Определение типов 

текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. Изложение текста по 

коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Жанр письма, объявления. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, 

ситуации применения. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Сведения о чувашском языке. 

Чувашский язык как национальный язык чувашского народа. 

Различные методы познания языка: наблюдение, анализ, мини 

исследование, проект. 

Фонетика и графика. 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и 

в слове по заданным параметрам. Звуко-буквенный разбор слова 



(по отработанному алгоритму). Использование алфавита при 

работе со справочниками, каталогами. 

Орфоэпия. 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы 

произношения звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного чувашского литературного 

языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

Использование орфоэпического словаря. 

Лексика. 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за 

использованием в речи синонимов, антонимов, фразеологизмов 

(простые случаи). Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. 

Состав слова (морфемика). 

Корень слова. Основа слова. Слова, состоящие только из корня. 

Однокоренные слова. Образование однокоренных слов с помощью 

словообразовательных аффиксов. Признаки однокоренных 

(родственных) слов, различение однокоренных слов и синонимов 

(однокоренных слов и слов с омонимичными корнями), выделение 

в словах корня (простые случаи). Парные слова. Повторяющиеся 

слова. 

Морфология. Части речи. 

Имя существительное. Изменение имён существительных по 

падежам. Склонение имён существительных в единственном и во 

множественном числе. Изменение по падежам существительных, 

заимствованных из русского языка. Использование в 

предложениях существительных с послелогами и именными 

словами. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

Образование имён прилагательных. Степени сравнения 

прилагательных: положительная, сравнительная, превосходная 

степени. 

Имя числительное. Значение и употребление в речи. 

Количественные и порядковые числительные. Связь 

числительного с существительным. 

Местоимение. Личные местоимения. Значение и употребление 

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

множественного числа. Употребление вопросительных и 

указательных местоимений. 



Глагол. Изменение глаголов по временам (настоящее время, 

прошедшее время, будущее время), изменение глаголов по лицам, 

числам. Спряжение глаголов настоящего, прошедшего и будущего 

времени. Утвердительная и отрицательная формы глаголов 

настоящего, прошедшего, будущего времени. 

Употребление наречий, послелогов, частиц, союзов в 

предложениях. 

Синтаксис. 

Главные и второстепенные члены предложения, различение 

главных и второстепенных членов предложения, 

распространённые и нераспространённые предложения 

(повторение). Предложения с однородными членами без союзов и 

союзами (тата, та (те), анчах, çапах). Синтаксический разбор 

простого предложения. 

Орфография и пунктуация. 

Использование разных принципов правописания в зависимости 

от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. 

Применение правил правописания: правописание парных слов, 

повторяющихся слов, правописание падежных форм имён 

существительных, правописание составных числительных, 

правописание кратких и полных числительных, правописание 

форм лица глаголов настоящего, прошедшего и будущего 

времени, правописание прилагательных в превосходной степени 

(хуп-хура, сап-сарă, кăн-кăвак), знаки препинания в предложениях 

с однородными членами. 

Развитие речи. 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих 

классах: ситуации устного и письменного общения (письмо, 

поздравительная открытка, объявление и другие), диалог, 

монолог, отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи. 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в 

явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение в 

соответствии с поставленной задачей. 



Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста, 

выборочный устный пересказ текста). Сочинение как вид 

письменной работы. 

Планируемые результаты освоения программы по родному 

(чувашскому) языку на уровне начального общего 

образования. 

В результате изучения родного (чувашского) языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России, 

малой Родине – Чувашской Республике, в том числе через 

изучение родного (чувашского) языка, являющегося частью 

истории и культуры страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, понимание статуса родного (чувашского) языка в 

Российской Федерации и в Чувашской Республике; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, в том числе при работе с учебными текстами; 

уважение к своему и другим народам России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, 

о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, через работу с учебными текстами; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в 

том числе с использованием языковых средств для выражения 

своего состояния и чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям (в том 

числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

3) эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова, осознание 

важности родного языка как средства общения и самовыражения; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 



соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной) в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

выбор приемлемых способов речевого самовыражения, 

соблюдение норм речевого этикета; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям (в том числе через примеры из 

учебных текстов); 

6) экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе 

работы над текстами; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том 

числе первоначальные представление о системе родного 

(чувашского) языка); 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании (в том числе 

познавательный интерес к изучению родного (чувашского) языка). 

В результате изучения родного (чувашского) языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умения совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать 

основания для сравнения языковых единиц, устанавливать 

аналогии языковых единиц, сравнивать языковые единицы и 

явления родного (чувашского) языка с языковыми явлениями 

русского языка; 

объединять объекты (языковые единицы) по заданному 

признаку; 



определять существенный признак для классификации 

языковых единиц, классифицировать предложенные языковые 

единицы; 

находить закономерности и противоречия в языковом 

материале на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях 

наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

языкового объекта (речевой ситуации) на основе предложенных 

учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать 

изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведенного наблюдения за языковым 

материалом (классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, 

справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике (словаре, справочнике) информацию, представленную 

в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей, 

законных представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете (информации о 



написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации, понимать лингвистическую 

информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) 

к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления 

речевых и орфографических ошибок. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно 

выстраивать действия по её достижению (распределять роли, 



договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы); 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием 

предложенного образца. 

Предметные результаты изучения родного (чувашского) 

языка. К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

различать слово и предложение; 

выделять слова из предложений; 

определять звуковой состав слова, 

выделять звуки из слова; 

различать гласные и согласные звуки; 

различать гласные звуки чувашского языка [а], [ă], [у], [ы], [о], 

[э], [ĕ], [ÿ], [и] и обозначающие их буквы; 

различать гласные: мягкие ([э], [ĕ], [ÿ], [и]), твёрдые ([а], [ă], [у], 

[ы], [о]) и обозначающие их буквы; 

различать мягкие и твёрдые согласные звуки чувашского языка 

(вне слова, в слове); 

различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы 

чувашского алфавита; 

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, 

ю, я и буквой ь; 

определять количество слогов в слове, делить слова на слоги 

(простые случаи: слова без стечения согласных), определять в 

слове ударный слог; 

читать по слогам и целыми словами вслух и про себя, читать 

слова, предложения, тексты осознанно, правильно, в темпе и 

выразительно; 

писать аккуратным разборчивым почерком прописные и 

строчные буквы, соединения букв, слова; 

понимать функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса; 

применять изученные правила правописания: раздельное 

написание слов в предложении, знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки), 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных 

(имена, фамилии, клички животных, названия населенных 

пунктов), перенос слов по слогам (простые случаи); 



правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объёмом не более 25 слов; 

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

предложения из 3–5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, 

правописание которых не расходится с произношением; 

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

соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками 

препинания в конце предложения; 

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

устно составлять текст из 3–5 предложений по сюжетным 

картинкам и на основе наблюдений; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных 

задач. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

осознавать язык как основное средство общения людей; 

характеризовать согласные и гласные звуки вне слова и в слове 

по заданным параметрам: гласный или согласный, согласный 

твёрдый или мягкий, гласный твёрдый или мягкий; 

определять количество слогов в слове, делить слово на слоги (в 

том числе слова со стечением согласных); 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава 

слова, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, ь, ъ: (Елюк, 

кĕпе, выля, ялав, Ванюк, юпа, ёлка, мăкăнь, мăрье, подъезд); 

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквой 

мягкий знак; 

осознавать закон сингармонизма в чувашском языке: в слове 

гласные звуки бывают только одного ряда (ача, кĕнеке, курак, 

пилеш); 

правильно ставить ударение в чувашском языке: на первом 

слоге (если гласные краткие), на последнем слоге (если гласные 

долгие), на последнем с долгим гласным в слоге (если в слове и 

краткие, и долгие гласные); 

понимать слово как единство звучания и значения, определять 

значение слова; 

пользоваться этикетными словами, терминами родства; 

различать синонимы, антонимы (на элементарном уровне); 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «кам?» («кто?»), 

«мĕн?» («что?»); 



распознавать слова, отвечающие на вопросы «мĕн тăвать?» 

(«что делает?»), «мĕн тăваççĕ?» («что делают?»), «мĕн турĕ?» 

(«что делал?»), «мĕн турĕç?» («что делали?»); 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «мĕнле?» 

(«какой?», «какая?», «какое?», «какое?», «какие?»); 

определять вид предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

применять изученные правила правописания, в том числе: 

правописание прописной буквы в именах (отчествах, фамилиях 

людей, кличках животных, географических названиях), 

правописание букв е, ю, я, ё в словах, правописание слов с 

разделительными ь и ъ, правописание удвоенных согласных в 

корне слова, правописание мягкого знака (ь) в словах с гласными 

заднего ряда (мăкăнь, кукăль, вулать), правописание 

заимствованных слов (в пределах изучаемых тем); 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова, 

предложения, тексты объёмом не более 40 слов; 

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

предложения, тексты объёмом не более 35 слов (с учётом 

изученных правил правописания); 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим 

словарями учебника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания  

(2–4 предложения на определённую тему, по наблюдениям) с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного 

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

составлять предложения из слов, устанавливая между ними 

смысловую связь по вопросам; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

писать подробное изложение повествовательного текста 

объёмом 30–45 слов с использованием вопросов; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных 

задач. 

Предметные результаты изучения родного (чувашского) языка. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

осознавать значение чувашского языка как государственного 

языка Чувашской Республики; 



характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки 

чувашского языка вне слова и в слове по заданным параметрам; 

производить звуко-буквенный анализ слова (без 

транскрибирования); 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в 

том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в словах с 

разделительными ь, ъ, в словах с э и е (эрне, эмел, ешĕл, Етĕрне); 

различать звонкое и глухое произношение шумных согласных 

чувашского языка в корне слова, различать мягкое произношение 

[л], [н] в твёрдых словах перед звуком [ч]; 

использовать алфавит при работе со словарями, справочниками, 

каталогами; 

определять значение слова по контексту или уточнять с 

помощью толкового словаря; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов, 

подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи, 

использовать в речи этикетные слова, термины родства (в объёме 

содержания курса); 

распознавать слова, употребляемые в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

различать понятия «корень слова» («сăмах тымарĕ») и 

«аффиксы» («аффикссем»), «словообразовательные аффиксы и 

словоизменяющие аффиксы» («сăмах тăвакан аффикссем тата 

сăмаха улăштаракан аффикссем»); 

выделять в словах корень, словообразовательные и 

словоизменяющие аффиксы (простые случаи), различать 

однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

распознавать имена существительные, изменять по числам, 

распознавать имена собственные и нарицательные; 

распознавать имена прилагательные, осознавать особенности 

употребления имен прилагательных в чувашском языке; 

распознавать глаголы, определять грамматические признаки 

(форму времени, число, лицо), изменять глагол (по временам 

(простые случаи), лицам, числам); 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

распознавать имя числительное; 

определять вид предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; 



распознавать и составлять распространённые и 

нераспространённые предложения; 

применять изученные правила правописания, в том числе: 

правописание сочетания лч и нч (в словах (вăлча, калча, мунча, 

анчах), ы или и (после ç, ч (çын, çимĕç, чылай, чикĕ), букв б, г, д, 

ж, з, ф, ц, щ (в словах, заимствованных из русского языка (букварь, 

диван, цирк), удвоенных согласных на стыке корня и аффикса 

(лаша – лашалла, лапта – лапталла, пукане – пуканелле), слов со 

словообразовательными аффиксами: -лăх (-лĕх), -лă (-лĕ); 

правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не 

более 60 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом не более 50 слов, с учётом 

изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

анализировать тексты разных типов, находить в тексте 

заданную информацию; 

формулировать простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации устно и письменно (1–2 предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания  

(3–5 предложений (на определённую тему, по наблюдениям) с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации), 

создавать небольшие устные и письменные тексты (2–4 

предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой с использованием норм 

речевого этикета; 

определять тему и основную мысль, ключевые слова в тексте; 

выявлять части текста (абзацы), отражать с помощью ключевых 

слов или предложений их смысловое содержание; 

составлять план текста, создавать по нему текст и 

корректировать текст; 

писать подробное изложение по заданному, коллективно или 

самостоятельно составленному плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, 

использовать изученные понятия; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории 

Российской Федерации, осознавать родной язык как одну из 

главных духовно-нравственных ценностей человека; 

осознавать роль чувашского как национального языка 

чувашского народа; 



осознавать устную и письменную речь как важный показатель 

общей культуры человека; 

устанавливать звукобуквенные соотношения слов, проводить 

звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом); 

использовать в речи синонимы, антонимы, омонимы; 

распознавать слова, употребляемые в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнение, 

определять значение слова по контексту; 

определять корень слова, основу слова, аффиксы; 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми 

морфемами, составлять схему состава слова, соотносить состав 

слова с представленной схемой; 

устанавливать принадлежность слова к определенной части 

речи (в объёме изученного) по комплексу освоенных 

грамматических признаков; 

определять грамматические признаки имён существительных 

(число, падеж), проводить разбор имени существительного как 

части речи; 

использовать в предложениях существительных с послелогами 

и именными словами (хыç сăмахсемпе тата ят сăмахсемпе); 

употреблять существительные с притяжательными аффиксами 

(камăнлăх аффиксĕсене йышăннă япала ячĕсем); 

определять грамматические признаки имён прилагательных 

(степени сравнения), проводить разбор имени существительного 

как части речи; 

распознавать имя числительное, определять количественные и 

порядковые числительные, ставить вопросы; 

определять грамматические признаки личного местоимения в 

начальной форме: лицо, число; 

определять грамматические признаки глаголов (лицо, число, 

время (в настоящем, прошедшем и будущем времени), изменять 

глаголы (в настоящем, прошедшем и будущем времени по лицам 

и числам), образовывать отрицательную форму глагола 

настоящего, прошедшего и будущего времени, проводить разбор 

глагола как части речи, различать наречие, определять значение, 

ставить вопросы, употреблять в речи; 

различать послелоги, частицы, союзы в предложениях; 

различать распространённые и нераспространённые 

предложения; 



распознавать второстепенные члены предложения (без 

употребления терминов) путём постановки вопросов к главным 

членам предложения и обозначаемых ими значений; 

распознавать предложения с однородными членами, составлять 

предложения с однородными членами, использовать предложения 

с однородными членами в речи; 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами по 

изученным правилам; 

применять изученные правила правописания, в том числе: 

правописание парных и повторяющихся слов, составных 

числительных, краткой и полной формы числительных, 

правописание утвердительной и отрицательной формы глаголов 

(настоящего, прошедшего, будущего времени глагола 

изъявительного наклонения), правописание прилагательных 

превосходной степени; 

правильно списывать тексты объёмом не более 75 слов; 

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

изученных правил правописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки по изученным правилам; 

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

происходит общение), выбирать языковые средства в ситуации 

общения; 

строить небольшое устное диалогическое и монологическое 

высказывания , соблюдая орфоэпические нормы, правильную 

интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

создавать небольшие устные и письменные тексты для 

конкретной ситуации письменного общения (объявление, отзыв, 

поздравление, заметки в детские журналы и газеты); 

определять тему и основную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст с использованием темы или основной мысли; 

корректировать порядок предложений и частей текста, 

составлять план текста; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинение-

повествование по заданным темам; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск 

информации, формулировать устно и письменно простые выводы 



на основе прочитанной (услышанной) информации, использовать 

ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, 

использовать изученные понятия; 

уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том 

числе из числа верифицированных электронных ресурсов. 

 

«Родной (чувашский) язык» 

(для обучающихся, слабо владеющих и (или) не владеющих 

чувашским языком) 

Пояснительная записка. 

Программа по родному (чувашскому) языку предусматривает 

взаимосвязанное развитие основных видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма, формирование 

элементарных коммуникативных навыков на чувашском языке, 

способности и готовности общаться с носителями чувашского 

языка в устной и письменной форме с учётом речевых 

возможностей и потребностей обучающихся. 

Изучение родного (чувашского) языка направлено на осознание 

обучающимися значимости изучения родного и других языков в 

современном мире, овладение умением осуществлять 

межличностное и межкультурное общение. В процессе овладения 

родным (чувашским) языком обучающиеся получают 

представление о национально-культурных особенностях региона, 

о социокультурном портрете Чувашской Республики, её 

символике, культурном наследии, традициях чувашского народа, 

о сходстве и различиях в традициях чувашского и русского 

народов, об особенностях образа жизни, быта, культуры чувашей, 

о произведениях чувашского устного народного творчества. 

Обучающиеся учатся распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи, в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета (реплики-клише, 

наиболее распространённую оценочную лексику), представлять 

родной край и его культуру в форме презентаций, устных 

сообщений, письменных текстов. 

Изучение родного (чувашского) языка предполагает 

расширение лингвистического кругозора, получение общих 

представлений о строе чувашского языка и его отличиях от 

русского языка, формирование основ коммуникативной культуры: 

способности ставить и решать посильные коммуникативные 



задачи, использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет.  

Важным направлением процесса изучения родного 

(чувашского) языка является формирование положительной 

мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету, а также необходимых универсальных учебных действий 

и специальных учебных умений, которые заложат основу 

успешной учебной деятельности по овладению чувашским языком 

на следующем уровне образования. 

Материал программы по родному (чувашскому) языку выстроен 

концентрически, предусматривает изучение идентичных разделов 

в каждом классе, повторяющиеся виды деятельности. Подобная 

структура обеспечивает постепенное возрастание сложности 

учебного материала, способствует комплексному его изучению. За 

счет употребления в речи и многократного повторения сходных 

языковых формул и конструкций (коммуникативная методика 

действия по аналогии, или способность к самостоятельному 

конструированию) у обучающихся формируются умения 

следовать законам языка в изменяющихся речевых ситуациях.  

Включенность родного (чувашского) языка в систему 

начального общего образования обеспечивается 

содержательными связями с другими учебными предметами 

гуманитарной направленности: «Русский язык», «Литературное 

чтение». По линии повышения уровня владения родной речью, 

обогащения словарного запаса на родном языке, формирования 

функциональной грамотности родной (чувашский) язык тесно 

связан с учебным предметом «Литературное чтение на родном 

(чувашском) языке». 

Программой по родному (чувашскому) языку предусмотрено 

использование методически целесообразных средств обучения, 

современных педагогических технологий деятельностного типа, 

информационных и коммуникационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов. 

В содержании программы по родному (чувашскому) языку 

выделяются следующие содержательные линии: 

тематическое содержание речи (расширение словарного запаса 

обучающихся за счёт изучения базовых тем, актуальных для 

младшего школьного возраста);  

речевые умения (развитие способностей воспринимать родную 

речь на слух, говорить, читать и писать по-чувашски); 



языковые знания и навыки (начальное изучение чувашского 

языка как системы). 

Ценностные ориентиры содержания программы по родному 

(чувашскому) языку основываются на концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина 

Российской Федерации. Содержание программы по родному 

(чувашскому) языку включает материалы, расширяющие 

представления обучающихся о России, Чувашской Республике и 

формирующие чувство патриотизма, гордости за свою страну. 

Предусмотрено обсуждение таких вопросов, как любовь к своей 

семье, почитание родителей, забота о старших и младших, 

здоровый образ жизни, трудолюбие, положительное отношение к 

учёбе, интерес к творчеству в разных его проявлениях. 

Значительное внимание уделяется современным проблемам 

бережного отношения к природе и природным ресурсам, 

осознанию необходимости сохранения природного разнообразия 

родной страны, что закладывает основы формирования 

экологического сознания обучающихся. 

Эстетическое развитие обучающихся обеспечивается за счет 

наличия в содержании родного (чувашского) языка фольклорных 

текстов, авторских стихотворений, сказок и рассказов. 

Изучение родного (чувашского) языка направлено на 

достижение следующих целей: 

развитие элементарных коммуникативных умений на 

чувашском языке, видов речевой деятельности: говорения, 

аудирования, чтения, письма;  

овладение первоначальными знаниями о системе и 

особенностях чувашского языка, употребление языковых средств 

(фонетических, орфографических, лексических, грамматических) 

в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, 

представленными в программе; 

формирование мотивации к изучению чувашского языка как 

важнейшей духовно-нравственной ценности чувашского народа, 

приобщение обучающихся к чувашской культуре и традициям, 

формирование культурной и этнической идентичности как 

составляющих общероссийской гражданской идентичности. 

ознакомление с доступными способами и приемами 

самостоятельного изучения чувашского языка, в том числе с 

использованием информационных и коммуникационных 

технологий; 



Общее число часов, рекомендованных для изучения родного 

(чувашского) языка, – 237 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в 

неделю), во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Содержание 

Содержание обучения в 1 классе. 

В 1 классе практическое обучение чувашской грамоте 

происходит на уровне грамматической пропедевтики с учётом 

специфики изучаемого параллельно учебного предмета «Русский 

язык». 

Тематическое содержание речи. 

Паллашар-и? (Давайте познакомимся!). Пирĕн шкул (Наша 

школа). Манăн çемье (Моя семья). Манăн туссем (Мои друзья). 

Манăн кулленхи ĕçсем (Мой ежедневный труд). Ыр кăмăллăх 

урокĕсем (Уроки доброты). Манăн таврари тĕнче (Окружающий 

мир). Çулталăк вăхăчĕсем (Времена года). Тăван кĕтес. Тăван 

çĕршыв (Родной уголок. Родина). Халăх пултарулăхĕ (Устное 

народное творчество). 

Речевые умения. 

Аудирование. 

Восприятие на слух чувашской речи, понимание содержания 

небольших сообщений. 

Говорение. 

Диалогическая форма речи. Ведение элементарного этикетного 

диалога, диалога-расспроса. Умение понимать простые вопросы, 

кратко отвечать на них, самим задавать простые вопросы. 

Монологическая форма речи. Создание кратких 

монологических высказываний по предложенной теме или 

рисункам, образцам. Составление описания, овладение активным 

словарем по темам общения, обозначенным в программе (не менее 

250 лексических единиц). 

Чтение. 

Соотношение графического образа чувашского слова с его 

звуковым оформлением. 

Соотношение звуков и букв, овладение правилами 

позиционного чтения. 

Чтение вслух изученных слов, словосочетаний, предложений, 

небольших учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, соблюдение правил произношения и соответствующей 

интонации. Формирование умения находить в тексте 



необходимую информацию и использовать её. Использование 

двуязычного словаря учебника. 

Письмо. 

Овладение начертанием заглавных и строчных букв, 

идентичных буквам русского алфавита. Овладение техникой 

письма специфических букв чувашского алфавита: Ă, ă, Ĕ, ĕ, Ӳ, ӳ, 

Ç, ç. 

Раздельное написание слов. Прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных. 

Списывание слов, предложений. Вставка пропущенных букв в 

слово или слов в предложение. 

Языковые знания и навыки. 

Чувашский алфавит. Звук и буква. Прописная буква в начале 

предложения и в именах собственных. Слово и предложение. 

Текст. Ударение. Ударный слог. Произношение слов с 

соблюдением правильного ударения.  

Гласные и согласные звуки чувашского языка. Мягкие и 

твердые гласные звуки. Согласные сонорные и шумные. Твёрдое 

и мягкое произношение согласных. Озвончение шумных 

согласных. Заимствованные из русского языка согласные звуки. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения. 

Особенности порядка слов в чувашском предложении. 

Простые нераспространённые и распространённые 

предложения. 

Предложения с простым глагольным сказуемым: «Петя юрлать» 

(«Петя поёт»). 

Предложения с именным сказуемым: «Ку ман пичче» («Это мой 

старший брат»). 

Предложения с составным глагольным сказуемым: «Кайăк вĕçсе 

кайрĕ» («Птица улетела»). 

Имена существительные, отвечающие на вопросы «кам?», 

«камсем?» («кто?»); «мĕн?», «мĕнсем?» («что?»). 

Глаголы, отвечающие на вопросы «мĕн тăвать?» («что 

делает?»), «мĕн тăваççĕ?» («что делают?»), «мĕн тăватăп?» («что 

делаю?»), «мĕн тăватпăр?» («что делаем?»), «мĕн тăватăн?» («что 

делаешь?»), «мĕн тăватăр?» («что делаете?»). 

Имена прилагательные, отвечающие на вопросы «мĕнле?» 

(«какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), «мĕн тĕслĕ?» («какого 

цвета?»). 



Имена числительные, отвечающие на вопрос «миçе?» 

(«сколько?»), «миçемĕш?» («который?»). Полная и краткая формы 

количественных числительных «иккĕ» («два»), «икĕ кушак» («две 

кошки»). 

Личные местоимения: «эпĕ» («я»), «эсĕ» («ты»), «вăл» («он», 

«она», «оно»), «эпир» («мы»), «эсир» («вы»), «вĕсем» («они»). 

Личные местоимения «эпĕ» («я»), «эсĕ» («ты») в форме 

притяжательного падежа: «манăн» («мой», «моя», мое»), «санăн» 

(«твой», «твоя», «твое»). Указательное местоимение «ку» («этот», 

«эта», «это»). 

Наречия, отвечающие на вопрос «хăçан?» («когда?»). 

Падежные формы имён существительных, употребляющихся в 

роли послелогов: «айĕнче» («под»), «хушшинче» («между»), 

«çинче» («на»), «çинчен» («с», «со», «про»). 

Количественные числительные до 10. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Тематическое содержание речи. 

Паллашар-и? (Давайте познакомимся!). Пирĕн шкул (Наша 

школа). Пирĕн кил-йыш (Наша семья). Манăн юлташсем (Мои 

друзья). Мана хавхалантаракан ĕçсем. Ĕçпе кану (Мои увлечения. 

Труд и отдых). Çын тата çут çанталăк. Манăн таврари тĕнче 

(Человек и природа. Окружающий мир). Çулталăк вăхăчĕсем 

(Времена года). Чăваш Ен – манăн çуралнă çĕршыв (Чувашская 

Республика – моя малая Родина). Раççей – Тăван çĕршыв. Çулçӳрев 

(Россия – моя Родина. Путешествия). Халăх пултарулăхĕ (Устное 

народное творчество). 

Речевые умения. 

Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся в 

процессе общения на уроке. Восприятие на слух небольших 

учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

с пониманием основной мысли звучащей речи, с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера. 

Говорение. 

Диалогическая форма речи. Ведение элементарного этикетного 

диалога, диалога-расспроса. Умение понимать простые вопросы, 

кратко отвечать на них, самим задавать простые вопросы. Ведение 

диалога-побуждения к действию (приглашение собеседника к 

совместной деятельности). 

Монологическая форма речи. Составление кратких 

монологических высказываний с использованием ключевых слов 



по предложенной теме или рисункам, образцам. Составление 

описания. Расширение словаря по повторяющимся речевым 

темам. Овладение активным словарем по новым темам (не менее 

400 лексических единиц). 

Чтение. 

Осмысленное чтение вслух небольших текстов с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм, обусловленных 

особенностями чувашской речи. Постепенный переход от чтения 

вслух к чтению про себя. Умение находить в тексте необходимую 

информацию для обоснования ответа на поставленный вопрос. 

Использование двуязычного словаря учебника. 

Письмо. 

Списывание слов, предложений из текста. Вставка 

пропущенных букв в слово или слов в предложение. 

Создание кратких подписей к картинкам. 

Языковые знания и навыки. 

Звуки чувашского языка (гласные мягкие и твердые, согласные 

сонорные и шумные). Правила произношения чувашских 

согласных звуков. Ударение. Ударный слог. Произношение слов с 

соблюдением правильного ударения. Сингармонизм. Корневой и 

аффиксальный сингармонизм. Несингармонические аффиксы. 

Аффиксы при несингармонических основах. Особенности 

присоединения аффиксов в чувашском языке. 

Слово. Лексическое значение слова. Классификация слов по 

тематическому принципу.  

Словосочетание. Предложение. Виды предложений по 

интонации и цели высказывания (восклицательные и 

невосклицательные, повествовательные, вопросительные и 

побудительные).  

Синонимы. Антонимы. Утверждение и отрицание. Правильное 

написание изученных слов, словосочетаний, предложений. 

Постановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения. 

Работа с текстом: выразительное чтение текста вслух, 

соблюдение правильной интонации. Составление предложений 

для решения определенной речевой задачи, интонационное 

оформление высказываний. 

Имена существительные в единственном и множественном 

числе, в притяжательной форме. Падежные формы 

существительных. 



Спряжение глаголов изъявительного наклонения в настоящем, 

прошедшем и будущем времени. Спряжение глаголов 

повелительного наклонения. Неспрягаемые формы глагола: 

причастие с аффиксами -нă (-нĕ), -ас (-ес), инфинитив с аффиксом 

-ма (-ме), формы деепричастия с аффиксами -са (-се), -сан (-сен). 

Личные, указательные, вопросительные местоимения. 

Особенности сочетания имен прилагательных с именами 

существительными в чувашском языке. Прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени (ознакомительно). 

Количественные и порядковые числительные до 100. 

Наиболее употребительные наречия времени и степени. 

Падежные формы имён существительных, употребляющихся в 

роли послелогов: «айĕнче» («под»), «хушшинче» («между»), 

«çинче» («на»), «çинчен» («с», «со», «про»), «умĕнче» («перед», 

«у»). 

Послелог «валли». 

Союзы «та, те, тата» («и»), «анчах» («но»).  

Частицы «мар», «ан», «чи», «-и». 

Междометия «Ай!», «Эх!». 

Содержание обучения в 3 классе. 

Тематическое содержание речи. 

Паллашар-и? (Давайте познакомимся!). Пирĕн шкул (Наша 

школа). Çулталăк вăхăчĕсем (Время. Времена года). Пирĕн кил-

йыш (Наша семья). Манăн юлташсем (Мои друзья). Мана 

хавхалантаракан ĕçсем (Мои увлечения). Ĕç çынна илем кӳрет 

(Труд украшает человека). Ыр кăмăллăх урокĕсем (Уроки 

доброты). Çын тата çут çанталăк (Человек и природа). Çут 

çанталăк. Манăн таврари тĕнче (Природа. Окружающий мир). 

Чăваш Ен – манăн çуралнă çĕршыв (Чувашская Республика – моя 

малая Родина). Раççей – ман Тăван çĕршыв (Россия – моя Родина). 

Çулçӳрев (Поездки и путешествия). Халăх пултарулăхĕ (Устное 

народное творчество). 

Речевые умения. 

Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся в 

процессе общения на уроке. Восприятие и понимание на слух 

небольших учебных текстов и сообщений, построенных на 

изученном языковом материале. Понимание основной мысли 

звучащей речи, понимание запрашиваемой информации 

фактического характера. Определение последовательности 



событий в тексте. Осознание цели речевого высказывания. 

Выделение главной и второстепенной информации. 

Говорение. 

Диалогическая форма речи. Диалог этикетного характера (с 

использованием речевых ситуаций): приветствие, начало и 

завершение разговора, знакомство с собеседником. Поздравление 

с праздником. Выражение благодарности за поздравление. 

Извинение. Диалог-расспрос: умение понимать простые вопросы, 

кратко отвечать на них, самим задавать простые вопросы. Диалог-

побуждение к действию: обращение к собеседнику с просьбой, 

приглашение собеседника к совместной деятельности. 

Монологическая форма речи. Составление кратких 

монологических высказываний по предложенной теме или 

рисункам. Создание устных монологических высказываний в 

рамках тематического содержания речи по образцу. Составление 

описания. Овладение активным словарем (не менее 550 

лексических единиц). 

Воспроизведение наизусть небольших произведений детского 

фольклора и литературных произведений. 

Чтение. 

Осмысленное чтение вслух небольших текстов с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм, обусловленных 

особенностями чувашской речи. Постепенный переход от чтения 

вслух к чтению про себя. Умение находить в тексте нужную 

информацию и использовать ее. 

Работа с текстом: чтение вслух небольшого текста, ответы на 

вопросы по содержанию текста, деление текста на смысловые 

части, установление последовательности событий в тексте. 

Использование двуязычного словаря учебника. Прогнозирование 

содержания текста на основе заголовка. 

Письмо. 

Списывание слов, предложений из текста, кратких текстов в 

соответствии с решаемой учебной задачей. Вставка пропущенных 

слов в предложение. Озаглавливание текста с использованием 

темы или основной мысли. Составление плана к заданным текстам 

с помощью учителя. Восстановление деформированного текста. 

Написание коротких сообщений с с использованием образца. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения. 

Языковые знания и навыки. 

Чувашский алфавит. 



Основные нормы чувашской орфоэпии. 

Сингармонизм. Корневой и аффиксальный сингармонизм. 

Несингармонические аффиксы. Аффиксы при 

несингармонических основах. Образование новых слов при 

помощи продуктивных аффиксов. 

Парные слова. Лексическое значение слова. Синонимы. 

Антонимы. Заимствованные слова.  

Корень слова. Аффиксы. Особенности присоединения 

аффиксов в чувашском языке. 

Главные члены предложения (подлежащее и сказуемое), их 

место в простом предложении. Предложения с однородными 

членами. 

Падежные формы имен существительных в единственном и 

множественном числе. Формы принадлежности имен 

существительных. 

Употребление в речи глаголов изъявительного наклонения в 

настоящем, прошедшем и будущем временах и глаголов 

повелительного наклонения в утвердительной и отрицательной 

формах. Употребление неспрягаемых форм глагола: причастий с 

аффиксами -нă (-нĕ), -ас (-ес), инфинитива с аффиксом -ма (-ме), 

деепричастий с аффиксами -са (-се), -сан (-сен). 

Личные, указательные, вопросительные местоимения. 

Словосочетания с личными местоимениями в форме 

притяжательного падежа «манăн» («мой»), «санăн» («твой»), 

«унăн» («его», «ее»): «манăн кĕнеке» («моя книга»), «санăн 

кĕнекÿ» («твоя книга»). 

Употребление в речи прилагательных в сравнительной и 

превосходной степени. 

Образование количественных и порядковых числительных до 

1000. 

Употребление в речи наиболее употребительных наречий 

времени и степени. 

Союзы «та», «те», «тата» («и»), «анчах» («но»), «мĕншĕн тесен» 

(«потому что»). 

Частицы «мар», «ан», «чи», «-и», «-ха». 

Междометия «Ай-яй-яй!», «Атя!», «Ну!». 

Содержание обучения в 4 классе. 

Тематическое содержание речи. 

Паллашар-и? (Давайте познакомимся!). Пирĕн шкул (Наша 

школа). Пирĕн кил-йыш (Наша семья). Манăн туссем (Мои 

друзья). Мана хавхалантаракан ĕçсем (Мои увлечения). Ĕç çынна 



илем кӳрет (Труд украшает человека). Ыр кăмăллăх урокĕсем 

(Уроки доброты). Ҫын тата ҫут ҫанталăк (Человек и природа). 

Манăн таврари тĕнче (Окружающий мир). Çулталăк вăхăчĕсем 

(Времена года). Чăваш ен – çуралнă çĕршывăм (Чувашская 

Республика – моя малая Родина»). Тăван çĕршыв. Çулçӳрев («Моя 

Родина. Путешествия»). Халăх пултарулăхĕ (Устное народное 

творчество). 

Речевые умения. 

Аудирование. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся в 

процессе общения на уроке. Восприятие на слух небольших 

учебных текстов и сообщений, построенных на изученном 

языковом материале, с пониманием основной мысли звучащей 

речи и запрашиваемой информации фактического характера. 

Определение последовательности событий в тексте. Осознание 

цели речевого высказывания. Выделение основной и 

второстепенной информации.  

Говорение. 

Диалогическая форма речи. Элементарный этикетный диалог: 

начало и завершение разговора (в том числе по телефону), 

прощание. Знакомство с собеседником. Поздравление с 

праздником, выражение благодарности за поздравление. 

Выражение извинения. Диалог-расспрос: умение задавать простые 

вопросы, высказываться в ситуациях повседневного общения. 

Монологическая форма речи. Составление кратких 

монологических высказываний по предложенной теме или 

рисункам, моделям, образцам. Составление описания. Овладение 

активным словарем (не менее 700 лексических единиц). 

Составление рассказа, информационного сообщения. Пересказ 

основного содержания прочитанного текста с использованием 

ключевых слов, вопросов, плана и (или) иллюстраций. 

Устная защита проектного задания. 

Чтение. 

Осмысленное чтение вслух небольших текстов с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм, обусловленных 

особенностями чувашской речи. Постепенный переход от чтения 

вслух к чтению про себя. Умение находить в тексте необходимую 

информацию и использовать её. 

Работа с текстом: ответы на вопросы по содержанию текста, 

деление текста на смысловые части, чтение вслух небольшого 

текста, установление последовательности событий в тексте. 



Изложение содержания прочитанного (услышанного) текста. 

Использование двуязычного словаря учебника. Прогнозирование 

содержания текста для чтения на основе заголовка. 

Письмо. 

Списывание слов, кратких текстов, предложений из текста в 

соответствии с решаемой учебной задачей. Вставка пропущенных 

слов в предложение. Озаглавливание текста с использованием 

темы или основной мысли. Составление плана текста. 

Написание коротких сообщений с использованием образца. 

Изложение коротких текстов по памяти. 

Правильная расстановка знаков препинания в конце 

предложения: точки, вопросительного и восклицательного знаков. 

Языковые знания и навыки. 

Слог. Ударение. Парные слова. Лексическое значение слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Распознавание в устной и письменной речи заимствованных 

слов из русского языка с помощью языковой догадки. 

Нормы произношения чувашских звуков и слов. Сингармонизм. 

Корневой и аффиксальный сингармонизм. Несингармонические 

аффиксы. Аффиксы при несингармонических основах. 

Ритмико-интонационные особенности вопросительного, 

повествовательного, побудительного, восклицательного 

предложений. 

Корень слова. Аффиксы. Особенности присоединения 

аффиксов в чувашском языке. 

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. 

Простые распространённые предложения. Сложные 

предложения с союзами «мĕншĕн тесен» («потому что»), «анчах» 

(«но»). 

Употребление в речи имен существительных в единственном и 

множественном числе в разных падежных формах и в категории 

принадлежности. 

Употребление в речи изученных форм глаголов изъявительного 

и повелительного наклонений, инфинитива, причастия и 

деепричастия. Особенности использования форм глаголов, 

употребляющихся в речи для обозначения действий в будущем и 

прошедшем времени. 

Употребление в речи личных, указательных, вопросительных, 

отрицательных («никам («никто»), «нимĕн» («ничто»), лично-

возвратных («хам» («сам», «сама»), «хамăр» («сами»), 

неопределенных («такам» («некто»), «темĕн» («нечто»), 



«темĕнле» («какой-то»), «тахăшĕ» («кто-то»), «темиçе» 

(«несколько») местоимений. 

Употребление в речи прилагательных в роли сказуемого. 

Употребление в речи количественных (до 1000) и порядковых 

числительных. 

Употребление в речи наиболее распространённых наречий 

времени и степени, изученных послелогов и падежных форм 

существительных, употребляющихся в речи в роли послелогов, 

союзов, частиц и междометий. Изучение наречий образа действия, 

меры и причины. 

Планируемые результаты освоения программы по родному 

(чувашскому) языку на уровне начального общего 

образования. 

В результате изучения родного (чувашского) языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том 

числе через изучение родного (чувашского) языка, являющегося 

частью истории и культуры страны;  

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, понимание статуса родного (чувашского) языка в 

Российской Федерации и в субъекте; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, в том числе при работе с учебными текстами; 

уважение к своему и другим народам России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, 

о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, через работу с учебными текстами; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в 

том числе с использованием языковых средств для выражения 

своего состояния и чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям (в том 

числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

3) эстетического воспитания: 



уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова, осознание 

важности родного языка как средства общения и самовыражения; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной) в процессе языкового образования;  

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

выбор приемлемых способов речевого самовыражения, 

соблюдение норм речевого этикета; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям (в том числе через примеры из 

учебных текстов); 

6) экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе 

работы над текстами; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том 

числе первоначальные представление о системе родного 

(чувашского) языка); 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании (в том числе 

познавательный интерес к изучению родного (чувашского) языка). 

В результате изучения родного (чувашского) языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умения совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать 

основания для сравнения языковых единиц, устанавливать 



аналогии языковых единиц, сравнивать языковые единицы и 

явления родного (чувашского) языка с языковыми явлениями 

русского языка; 

объединять объекты (языковые единицы) по заданному 

признаку; 

определять существенный признак для классификации 

языковых единиц, классифицировать предложенные языковые 

единицы; 

находить закономерности и противоречия в языковом 

материале на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях 

наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

языкового объекта (речевой ситуации) на основе предложенных 

учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать 

изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведенного наблюдения за языковым 

материалом (классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, 

справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике (словаре, справочнике) информацию, представленную 

в явном виде; 



распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей, 

законных представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете (информации о 

написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации, понимать лингвистическую 

информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) 

к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления 

речевых и орфографических ошибок. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 



формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно 

выстраивать действия по её достижению (распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы); 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием 

предложенного образца. 

Предметные результаты изучения родного (чувашского) 

языка. К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

понимать на слух речь учителя и других обучающихся при 

непосредственном общении, вербально (строить диалог или 

монолог) и невербально (при помощи жестов и действий) 

реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух аудиотекст и понимать основное 

содержание небольших сообщений, построенных на изученном 

языковом материале; 

вести элементарный этикетный диалог (приветствовать, 

знакомиться со сверстниками, взрослыми), вести диалог-расспрос 

(задавать простые вопросы: «кам?», «камсем?» («кто?»), «мĕн?», 

«мĕнсем?» («что?»); 

различать понятия звук и буква, соотносить звуковой образ 

чувашского слова с его графическим оформлением, различать на 

слух и правильно произносить все звуки чувашского языка, 

соблюдая орфоэпические нормы; 

характеризовать звуки чувашского языка (согласные твердые и 

мягкие, согласные сонорные и шумные), находить в тексте слова с 

заданным звуком; 

находить заимствованные из русского языка согласные звуки, 

устанавливать количество и последовательность звуков в слове; 

читать вслух изученные слова, словосочетания, предложения, 

небольшие учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале с соблюдением правил произношения и интонирования; 



владеть правилами позиционного чтения (разное произношение 

одной и той же буквы в разных буквосочетаниях); 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно 

буквы Ă, ă, Ĕ, ĕ, Ӳ, ӳ, Ç, ç; 

списывать слова, предложения, в том числе используя 

прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

вставлять в изученные слова пропущенные буквы, составлять из 

данных букв слово, составлять из данных слов предложение, 

восстанавливать слова, предложения; 

обозначать при письме полузвонкие согласные звуки; 

употреблять знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки); 

различать грамматические формы одного и того же слова; 

узнавать в письменном и устном текстах изученные слова и 

словосочетания, воспроизводить и употреблять их в речи; 

определять значение слова по контексту или с помощью словаря 

в учебном пособии; 

пользоваться чувашским алфавитом в работе со словарем 

учебного пособия; 

различать имена существительные, отвечающие на вопросы 

«кам?», «камсем?» («кто?»), «мĕн?», «мĕнсем?» («что?»), глаголы, 

отвечающие на вопросы «мĕн тăвать?» («что делает?»), «мĕн 

тăваççĕ?» («что делают?»), «мĕн тăватăп?» («что делаю?»), «мĕн 

тăватпăр?» («что делаем?»), «мĕн тăватăн?» («что делаешь?»), 

«мĕн тăватăр?» («что делаете?»), имена прилагательные, 

отвечающие на вопросы «мĕнле?» («какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»), «мĕн тĕслĕ?» («какого цвета?»), имена числительные, 

отвечающие на вопросы «миçе?» («сколько?»), «миçемĕш?» 

(«который?»); 

различать полные и краткие формы количественных 

числительных («иккĕ» («два»), «икĕ кушак» («две кошки»), 

личные местоимения «эпĕ» («я»), «эсĕ» («ты»), «вăл» («он», «она», 

«оно»), «эпир» («мы»), «эсир» («вы»), «вĕсем» («они»), личные 

местоимения «эпĕ», «эсĕ» в форме притяжательного падежа 

(«манăн» («мой», «моя», «мое»), «санăн» («твой», «твоя», «твое»), 

указательное местоимение «ку» («этот», «эта», «это»), наречия, 

отвечающие на вопрос «хăçан» («когда?»), падежные формы имен 

существительных, употребляющиеся в роли послелогов, «айĕнче» 

(«под»), «хушшинче» («между»), «çинче» («на»), «çинчен» («с», 

«со», «про»), «умĕнче» («перед», «у»); 



различать слово, словосочетание, предложение, определять 

границы предложений. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

понимать на слух речь учителя и других обучающихся при 

непосредственном общении, вербально и невербально реагировать 

на услышанное; 

воспринимать на слух аудиотекст и понимать основное 

содержание небольших сообщений, построенных на изученном 

языковом материале; 

вести элементарный этикетный диалог, диалог-расспрос 

(вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию, соблюдая нормы 

речевого этикета; 

составлять монологические высказывания на темы, 

предусмотренные программой (рассказывать о себе, семье, 

друзьях), описывать животное, предмет; 

различать и характеризовать гласные и согласные звуки, 

находить в тексте слова с заданным звуком, устанавливать 

количество и последовательность звуков в слове, сравнивать звуки 

чувашского и русского языков; 

членить слова на слоги, определять количество слогов в слове, 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове; 

называть последовательность букв в алфавите, пользоваться 

чувашским алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации; 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил произношения и 

интонирования; 

читать про себя и понимать содержание небольших текстов, 

построенных на знакомом языковом материале, содержащих 

небольшое количество новых слов, читать про себя и находить в 

тексте нужную информацию; 

владеть техникой письма, списывать слова, предложения, 

тексты, выписывать из текста слова, словосочетания, 

предложения, делать подписи к картинкам с пояснением, что на 

них изображено; 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы чувашского алфавита; 

применять основные правила чтения, читать и писать изученные 

слова чувашского языка; 



применять правила правописания (в объёме содержания курса), 

определять написание слов по словарю учебника или 

орфографическому словарю; 

применять изученные правила пунктуации, находить и 

исправлять пунктуационные ошибки в собственном и 

предложенном текстах; 

выделять в словах корень и аффиксы, сравнивать слова, 

связанные отношениями производности, объяснять, какое слово от 

какого слова образовано, находить и использовать нужный 

словообразовательный аффикс; 

различать типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, правильно интонировать 

повествовательные, побудительные, вопросительные, 

восклицательные и невосклицательные предложения; 

использовать в речи этикетные клише; 

классифицировать слова по тематическому принципу, находить 

синонимы и антонимы, оперировать в процессе общения активной 

лексикой, использовать двуязычные словари для определения 

значений слов; 

распознавать в тексте и употреблять в речевой практике 

изученные части речи: существительные в единственном и 

множественном числе, падежные формы существительных, 

глаголы изъявительного наклонения в настоящем, прошедшем и 

будущем времени, личные формы глаголов повелительного 

наклонения, неспрягаемые формы глагола: причастия с 

аффиксами -нă (-нĕ), -ас (-ес), форму инфинитива с аффиксом -ма 

(-ме), деепричастия с аффиксами -са (-се), -сан (-сен), личные, 

указательные, вопросительные местоимения, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени, количественные и 

порядковые числительные до 100, наиболее употребительные 

наречия времени и степени; 

характеризовать особенности сочетания имен прилагательных с 

именами существительными в чувашском языке; 

использовать в речи падежные формы имен существительных, 

употребляющиеся в роли послелогов: «айĕнче» («под»), 

«хушшинче» («между»), «çинче» («на»), «çинчен» («с», «со», 

«про»), послелог «валли»; 

употреблять в речи предложения, различные по цели 

высказывания и интонации (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

находить главные члены предложения по вопросам. 



К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

воспринимать на слух аудиотекст и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных на изученном языковом материале; 

определять последовательность событий в услышанном и 

(или) прочитанном тексте, выделять главную и второстепенную 

информацию, определять цель речевого высказывания; 

вести элементарный этикетный диалог, диалог-расспрос 

(вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию (обращение к 

собеседнику с просьбой, приглашение собеседника к совместной 

деятельности), соблюдая нормы речевого этикета, оперировать в 

процессе общения активной лексикой; 

составлять монологические высказывания на темы, 

предусмотренные программой (рассказывать о своей школе, 

семье, любимой еде, хобби), описывать человека, животное, 

предмет, картинку; 

читать наизусть небольшие произведения детского 

фольклора и литературные произведения, а также другие 

небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил произношения и 

интонирования; 

читать про себя и понимать содержание небольших 

текстов, построенных на знакомом языковом материале, 

содержащих некоторые новые слова, находить в них нужную 

информацию, отвечать на вопросы по содержанию; 

делить текст на смысловые части, устанавливать 

последовательность событий в тексте, пересказывать содержание 

прочитанного текста с использованием ключевых слов, вопросов, 

плана и (или) иллюстраций, прогнозировать содержание текста 

для чтения на основе заголовка; 

списывать слова, предложения из текстов в соответствии с 

решаемой учебной задачей, списывать текст, вставлять в 

предложения пропущенные слова; 

составлять текст из разрозненных предложений, 

озаглавливать текст с использованием темы или основной мысли, 

составлять план к заданным текстам с помощью учителя, 

составлять с использованием образца короткие поздравления к 

праздникам; 

применять изученные правила орфографии и пунктуации 

(в объёме содержания курса), определять написание слов по 

словарю учебного пособия или орфографическому словарю, 



находить и исправлять пунктуационные ошибки в собственном и 

предложенном текстах; 

выделять в словах корень и аффиксы, сравнивать слова, 

связанные отношениями производности, объяснять изученные 

принципы чувашского словообразования, находить 

словообразовательные аффиксы; 

правильно употреблять в речи слова с учетом их 

лексической сочетаемости, классифицировать слова по 

тематическому принципу, подбирать синонимы и антонимы к 

заданным словам; 

распознавать в тексте и употреблять изученные части речи: 

падежные формы имен существительных в единственном и 

множественном числе, формы принадлежности имен 

существительных, глаголы изъявительного наклонения в 

настоящем, прошедшем и будущем времени, глаголы 

повелительного наклонения в утвердительной и отрицательной 

формах, неспрягаемые формы глагола: причастия с аффиксами -нă 

(-нĕ), -ас (-ес), инфинитив с аффиксом -ма (-ме), деепричастия с 

аффиксами -са (-се), -сан (-сен); 

образовывать количественные и порядковые числительные 

до 1000; 

употреблять в речи прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени, наиболее употребительные наречия 

времени и степени, союзы «та», «те», «тата» («и»), «анчах» («но»), 

«мĕншĕн тесен» («потому что»), частицы, междометия; 

находить главные члены предложения (подлежащее и 

сказуемое) по вопросам, определять их место в простом 

предложении; 

находить в тексте предложения с однородными членами. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

составлять монологические высказывания на темы, 

предусмотренные программой (рассказывать о своих увлечениях, 

семье, малой родине, достопримечательностях края), составлять 

описательные тексты, использовать средства выразительности 

речи; 

презентовать результаты выполненного небольшого 

проектного задания; 

читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил 

произношения и интонирования; 



находить в тексте нужную информацию, отвечать на 

вопросы по содержанию текста, делить текст на смысловые части, 

устанавливать последовательность событий в тексте, кратко 

излагать содержание прочитанного (услышанного) текста; 

составлять план к заданным текстам с помощью учителя, 

выписывать из текста слова, словосочетания, предложения, 

озаглавливать текст с использованием темы или основной мысли; 

выполнять тестовые задания; 

писать с использованием образца короткие сообщения; 

применять правила орфографии и пунктуации (в объёме 

содержания курса), определять написание неизученных слов по 

словарю учебного пособия или орфографическому словарю; 

выделять морфемы в словах, объяснять способы 

образования слов; 

находить в тексте слова с заданным звуком, устанавливать 

количество и последовательность звуков в слове, различать на 

слух ударные и безударные гласные, сравнивать звуки чувашского 

и русского языков; 

делить слова на слоги, определять количество слогов в 

слове, правильно переносить слова; 

распознавать в устной и письменной речи заимствованные 

слова из русского и иных языков с помощью языковой догадки; 

использовать словари для определения значений слов; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные 

части речи: существительные в единственном и множественном 

числе в разных падежных формах и в категории принадлежности, 

глаголы изъявительного и повелительного наклонений, 

инфинитивы, причастия и деепричастия, местоимения: личные, 

указательные, вопросительные, отрицательные («никам» 

(«никто»), «нимĕн» («ничто»), лично-возвратные («хам» («сам», 

«сама»), «хамăр» («сами»), неопределенные («такам» («некто»), 

«темĕн» («нечто»), «темĕнле» («какой-то»), «тахăшĕ» («кто-то»), 

«темиçе» («несколько»), прилагательные в роли сказуемого в 

сравнительной и превосходной степени, количественные (до 1000) 

и порядковые числительные, полные и краткие формы 

количественных числительных, наиболее употребительные 

наречия времени, степени, образа действия, меры и причины, 

послелоги, союзы, междометия; 

объяснять особенности использования форм глаголов, 

употребляющихся в речи для обозначения действий в будущем и 

прошедшем времени; 



различать главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения по вопросу. 

Государственный (чувашский) язык Чувашской 

Республики – Чувашии 

Пояснительная записка. 

Программа по государственному (чувашскому) языку 

предусматривает взаимосвязанное развитие основных видов 

речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма, 

формирование элементарных коммуникативных навыков на 

государственном (чувашском) языке, способности и готовности 

общаться с носителями чувашского языка в устной и письменной 

форме с учётом речевых возможностей и потребностей 

обучающихся. 

Изучение государственного (чувашского) языка 

направлено на осознание обучающимися значимости изучения 

родного и других языков в современном мире, овладение умением 

осуществлять межличностное и межкультурное общение. В 

процессе овладения государственным (чувашским) языком 

обучающиеся получают представление о национально-

культурных особенностях региона, о социокультурном портрете 

Чувашской Республики, её символике, культурном наследии, о 

сходстве и различиях в традициях чувашского и русского народов. 

Обучающиеся учатся распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи, в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета (реплики-клише, 

наиболее распространённую оценочную лексику), представлять 

родной край и его культуру в форме презентаций, устных 

сообщений, письменных текстов. 

Изучение государственного (чувашского) языка 

предполагает расширение лингвистического кругозора, получение 

общих представлений о строе чувашского языка и его отличиях от 

русского языка, формирование основ коммуникативной культуры: 

способности ставить и решать посильные коммуникативные 

задачи, использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет.  

Важным направлением процесса изучения 

государственного (чувашского) языка является формирование 

положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету, а также необходимых универсальных 

учебных действий и специальных учебных умений, которые 

заложат основу успешной учебной деятельности по овладению 



государственным (чувашским) языком на следующем уровне 

образования. 

Материал программы по государственному (чувашскому) 

языку выстроен концентрически, предусматривает изучение 

идентичных разделов в каждом классе, повторяющиеся виды 

деятельности. Подобная структура обеспечивает постепенное 

возрастание сложности учебного материала, способствует 

комплексному его изучению. За счёт употребления в речи и 

многократного повторения сходных языковых формул и 

конструкций (коммуникативная методика действия по аналогии, 

или способность к самостоятельному конструированию) у 

обучающихся формируются умения следовать законам языка в 

изменяющихся речевых ситуациях.  

Включенность программы по государственному 

(чувашскому) языку в систему начального общего образования 

обеспечивается содержательными связями с другими учебными 

предметами гуманитарной направленности: «Русский язык», 

«Литературное чтение».  

Программой по государственному (чувашскому) языку 

предусмотрено использование методически целесообразных 

средств обучения, современных педагогических технологий 

деятельностного типа, информационных и коммуникационных 

технологий и электронных образовательных ресурсов. 

В содержании программы по государственному 

(чувашскому) языку выделяются следующие содержательные 

линии: формирование умений в говорении, чтении, письме и 

аудировании, приобретение обучающимися знаний о лексике, 

фонетике и грамматике чувашского языка, о истории и культуре 

чувашского народа. 

Ценностные ориентиры содержания программы по 

государственному (чувашскому) языку основываются на 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина Российской Федерации. Содержание 

программы по государственному (чувашскому) языку включает 

материалы, расширяющие представления обучающихся о 

Российской Федерации, Чувашской Республике и формирующие 

чувство патриотизма, гордости за свою страну. Предусмотрено 

обсуждение таких вопросов, как любовь к своей семье, почитание 

родителей, забота о старших и младших, здоровый образ жизни, 

трудолюбие, положительное отношение к учёбе, интерес к 

творчеству в разных его проявлениях. Значительное внимание 



уделяется современным проблемам бережного отношения к 

природе и природным ресурсам, осознанию необходимости 

сохранения природного разнообразия родной страны, что 

закладывает основы формирования экологического сознания 

обучающихся. 

Изучение государственного (чувашского) языка 

направлено на достижение следующих целей: 

развитие элементарной коммуникативной компетенции 

обучающихся на доступном для них уровне в основных видах 

речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; 

воспитание и развитие личности, уважающей языковое 

наследие многонационального народа Российской Федерации. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения 

государственного (чувашского) языка, – 204 часа: в 1 классе – 33 

часа (1 час в неделю), во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 

классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в 

неделю). 

 

Содержание 

Содержание обучения в 1 классе. 

Знакомство. 

Давайте познакомимся! Основные элементы речевого 

этикета. 

Семья. Родной очаг. 

Я и моя семья. Мой дом. 

Моя школа. 

Моя школа. Учебные принадлежности. На уроках. В 

школе. 

Национальные блюда чувашской кухни.  

Фрукты и овощи. Любимая еда. 

Традиции чувашского народа. 

Чувашские национальные игрушки. Любимые игрушки. 

Село и город. 

Мой город. Родное село. 

Природа Чувашии. Растительный и животный мир родного 

края.  

Растительный и животный мир родного края (овощи, 

фрукты, домашние и дикие животные). Времена года. 

Доброжелательность – национальная черта чувашского 

народа. 

Я и мои друзья. 



Родная Чувашия. 

Столица Чувашской Республики. Культура и искусство 

чувашского края. 

Родная страна, страны мира. 

Москва – столица Российской Федерации.  

Содержание обучения во 2 классе. 

Знакомство. Основные элементы речевого этикета. 

Семья. Родной очаг. 

Семья. Родной очаг. Родственники. Семейные праздники. 

Моя школа. 

Моя школа. Учебные принадлежности. На уроках. В 

школе. Распорядок дня. Добрые дела. 

Национальные блюда чувашской кухни. 

Национальные блюда чувашской кухни. Любимая еда. 

Традиции чувашского народа. 

Традиции чувашского народа (народные игры, песни, 

сказки, предания, притча и другие). Мои увлечения. 

Село и город. 

Мой город. Родное село. Улицы, парки, транспорт. 

Природа Чувашии. Растительный и животный мир родного 

края. 

Растительный и животный мир родного края. Поле, лес, 

река – прекрасный мир природы. Братья наши меньшие. Доброта. 

Забота. Времена года.  

Доброжелательность – национальная черта чувашского 

народа. 

Я и мои друзья. Пословицы и поговорки чувашского 

народа о дружбе. 

Родная Чувашия. 

Чувашская Республика. Культура и искусство чувашского 

края. Государственные символы Чувашской Республики. 

Родная страна, страны мира. 

Государственные символы Российской Федерации.  

Содержание обучения в 3 классе. 

Знакомство. 

Знакомство. Основные элементы речевого этикета. 

Семья. Родной очаг. 

Семья. Родной очаг. Домашнее тепло, проявление 

душевной доброты, внимание и забота о близких. Родственники. 

Семейные праздники. 

Моя школа. 



Моя школа. Одноклассники. Любимые учителя. 

Национальные блюда чувашской кухни. 

Национальные блюда чувашской кухни и народов, 

проживающих в Чувашии. Любимая еда. 

Традиции чувашского народа. 

Традиции чувашского народа (народные игры, песни, 

сказки, предания, притча и другие). Любимые занятия (песня, игра 

и другие). Чувашский национальный костюм. 

Село и город. 

Мой город. Родное село. Улицы, парки, транспорт. 

Достопримечательности родных мест. 

Природа Чувашии. Растительный и животный мир родного 

края. 

Растительный и животный мир родного края. Времена 

года. Бережное отношение к природе. 

Доброжелательность – национальная черта чувашского 

народа. 

Я и мои друзья. Добрый друг. Крепкая дружба. 

Сочувствие. Взаимопомощь. 

Родная Чувашия. 

Чувашская Республика – субъект Российской Федерации. 

Культура и искусство чувашского края. Известные люди Чувашии. 

Дружба народов. День республики. 

Родная страна, страны мира. 

Служение Отечеству. Защитники Отечества. День Великой 

Победы.  

Содержание обучения в 4 классе. 

Знакомство. 

Знакомство. Основные элементы речевого этикета. 

Семья. Родной очаг. 

Самый дорогой человек. Семейные традиции и праздники. 

Отечественные праздники. Забота о родителях. Связь поклонений. 

Радушие и гостеприимство. 

Моя школа. 

Моя школа. Одноклассники. Любимые учителя. Любимый 

предмет. Мир книги. 

Национальные блюда чувашской кухни. 

Национальные блюда чувашской кухни и народов, 

проживающих в Чувашии. Кухня народов мира. 

Традиции чувашского народа. 



Традиции чувашского народа (народные игры, песни, 

сказки, предания, притча и другие). Чувашский национальный 

костюм Традиции народов, проживающих в Российской 

Федерации. 

Село и город. 

Мой город. Родное село. Улицы, парки, транспорт. 

Достопримечательности Чувашской Республики. 

Природа Чувашии. Растительный и животный мир родного 

края. 

Животный и растительный мир Чувашии. Времена года. 

Бережное отношение к природе. Красная книга. 

Доброжелательность – национальная черта чувашского 

народа. 

Я и мои друзья. Добрый друг. Крепкая дружба. 

Сочувствие. Взаимопомощь. Радовать других – радоваться 

самому. 

Родная Чувашия. 

Чувашская Республика – субъект Российской Федерации. 

Культура и искусство чувашского края. Известные люди Чувашии. 

Золотые руки – благодарность мастеру. 

Родная страна, страны мира. 

Служение Отечеству. Защитники Отечества. День Великой 

Победы. Светлая память. Страны мира. Важнейшие ценности 

цивилизации. 

Планируемые результаты освоения программы по 

государственному (чувашскому) языку на уровне начального 

общего образования. 

В результате изучения государственного (чувашского) 

языка на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том 

числе через изучение государственного (чувашского) языка, 

являющегося частью истории и культуры страны;  

осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности, понимание статуса государственного 

(чувашского) языка в Российской Федерации и в субъекте;  

уважение к чувашскому и другим народам России; 

первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 



человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, через работу с учебными текстами; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности (в том числе с использованием языковых 

средств для выражения своего состояния и чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям (в том 

числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

3) эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству чувашского и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова, 

осознание важности государственного (чувашского) языка как 

средства общения и самовыражения; 

4) физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной) в процессе языкового образования;  

бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью, выбор приемлемых способов речевого самовыражения, 

соблюдение норм речевого этикета; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям (в том числе через примеры из 

учебных текстов); 

6) экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе 

работы над текстами;  

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в 

том числе первоначальные представление о системе 

государственного (чувашского) языка); 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании (в том числе 



познавательный интерес к изучению государственного 

(чувашского) языка). 

В результате изучения государственного (чувашского) 

языка на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

умения совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать 

основания для сравнения языковых единиц, устанавливать 

аналогии языковых единиц, сравнивать языковые единицы и 

явления государственного (чувашского) языка с языковыми 

явлениями русского языка; 

объединять объекты (языковые единицы) по заданному 

признаку; 

находить закономерности и противоречия в языковом 

материале на основе предложенного учителем алгоритма 

наблюдения; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях 

наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием языкового объекта (речевой ситуации) на основе 

предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать 

изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 



У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, 

справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике (словаре, справочнике) информацию, представленную 

в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей, 

законных представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете (информации о 

написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, 

графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления лингвистической информации, понимать 

лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем. 

У обучающегося будут сформированы умения общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек 

зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 



планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной 

деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления 

речевых ошибок. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно 

выстраивать действия по её достижению (распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы); 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с 

использованием предложенного образца. 

Предметные результаты изучения государственного 

(чувашского) языка. К концу обучения в 1 классе обучающийся 

научится: 

пользоваться чувашским алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

произносить и различать на слух все звуки чувашского 

языка;  

соблюдать нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах;  

соблюдать особенности интонации основных типов 

предложений;  

соблюдать интонацию при чтении;  

вести элементарный диалог, расспрашивая собеседника и 

отвечая на его вопросы; 

понимать на слух речь учителя и других обучающихся; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале с соблюдением правил произношения и 

интонирования; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 



списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

распознавать и употреблять в речи изученные в пределах 

тематики лексические единицы (слова, словосочетания, речевые 

клише), соблюдая лексические нормы; 

сравнивать языковые явления русского и чувашского 

языков на уровне отдельных звуков, слов, словосочетаний и 

простых предложений; 

применять основные правила чтения и орфографии; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, 

персонажа;  

воспринимать на слух аудиотекст, построенный на 

знакомом языковом материале;  

участвовать в диалоге (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение), соблюдая нормы речевого этикета; 

читать про себя и понимать основное содержание 

небольшого текста, построенного на знакомом языковом 

материале; 

писать поздравительную открытку с использованием 

образца. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений, утвердительные и 

отрицательные предложения; 

распознавать и употреблять в речи основные 

морфологические формы слов; 

кратко излагать содержание прочитанного (услышанного) 

текста, выражать своё отношение к прочитанному 

(услышанному); 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

находить в тексте нужную информацию; 

писать по образцу краткое письмо. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

рассказывать о себе, своей семье, Чувашской Республике, 

России, друзьях, школе, любимых животных, каникулах и другом; 

иметь представление об основных способах 

словообразования; 

распознавать в речи синонимы, антонимы; 

составлять краткую характеристику персонажей; 



использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова; 

читать про себя и полностью понимать содержание 

небольших текстов; 

выражать своё мнение о прочитанном; 

 составлять план прочитанного текста; 

составлять текст по ключевым словам; 

осуществлять под руководством учителя элементарную 

проектную деятельность. 

группировать слова в соответствии с изученными 

правилами; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в 

русском языке (например, послелоги). 

 

 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) 

ЯЗЫКЕ 

Пояснительная записка. 

Программа по литературному чтению на родном (русском) 

языке 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 

рабочей программе воспитания. 

Программа по литературному чтению на родном (русском) 

языке направлена на формирование понимания места и роли 

литературы на родном языке в едином культурном пространстве 

Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к 

поколению историко-культурных, нравственных, эстетических 

ценностей, понимания роли фольклора и художественной 

литературы родного народа в создании культурного, морально-

этического и эстетического пространства субъекта Российской 

Федерации, на формирование понимания родной литературы как 

одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций, формирования представлений о мире, 

национальной истории и культуре, воспитания потребности в 

систематическом чтении на родном языке для обеспечения 

культурной самоидентификации. В основу содержания 

программы по литературному чтению на родном (русском) языке 

положена идея о том, что русская литература включает в себя 

систему ценностных кодов, единых для национальной культурной 

традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и 

передачи подрастающему поколению, русская литература 

устанавливает преемственную связь прошлого, настоящего и 

будущего русской национально-культурной традиции в сознании 

обучающихся. 

Целями изучения литературного чтения на родном 

(русском) языке являются: 

воспитание ценностного отношения к русской литературе 

и русскому языку как существенной части родной культуры; 

включение обучающихся в культурно-языковое 

пространство своего народа и приобщение к его культурному 

наследию и современности, к традициям своего народа; 



осознание исторической преемственности поколений, 

своей ответственности за сохранение русской культуры; 

развитие читательских умений. 

Достижение данных целей предполагает решение 

следующих задач: 

формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

воспитание ценностного отношения к историко-

культурному опыту русского народа, введение обучающегося в 

культурно-языковое пространство своего народа, формирование у 

обучающегося интереса к русской литературе как источнику 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей; 

формирование представлений об основных нравственно-

этических ценностях, значимых для национального русского 

сознания и отражённых в родной литературе; 

обогащение знаний о художественно-эстетических 

возможностях русского языка на основе изучения произведений 

русской литературы; 

формирование потребности в постоянном чтении для 

развития личности, для речевого самосовершенствования; 

совершенствование читательских умений понимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении; 

развитие всех видов речевой деятельности, приобретение 

опыта создания устных и письменных высказываний о 

прочитанном. 

В программе по литературному чтению на родном 

(русском) языке представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть национально-культурную специфику русской 

литературы, взаимосвязь русского языка и русской литературы с 

историей России, с материальной и духовной культурой русского 

народа. Литературное чтение на родном (русском) языке 

направлено на расширение литературного и культурного 

кругозора обучающихся, произведения фольклора и русской 

классики, современной русской литературы, входящие в круг 

актуального чтения обучающихся, позволяют обеспечить 

знакомство обучающихся с ключевыми для национального 

сознания и русской культуры понятиями. Предложенные 



обучающимся для чтения и изучения произведения русской 

литературы отражают разные стороны духовной культуры 

русского народа, актуализируют вечные ценности (добро, 

сострадание, великодушие, милосердие, совесть, правда, любовь и 

другие). 

При определении содержания литературного чтения на 

родном (русском) языке в центре внимания находятся: 

важные для национального сознания концепты, 

существующие в культурном пространстве на протяжении 

длительного времени – вплоть до современности (например, 

доброта, сострадание, чувство справедливости, совесть). Работа с 

этими ключевыми понятиями происходит на материале доступных 

для восприятия обучающихся на уровне начального общего 

образования произведений русских писателей, наиболее ярко 

воплотивших национальную специфику русской литературы и 

культуры. Знакомство с этими произведениями помогает 

обучающимся понять ценности национальной культурной 

традиции, ключевые понятия русской культуры; 

интересы обучающегося: главными героями 

значительного количества произведений выступают сверстники 

обучающегося, через их восприятие обучающиеся открывают для 

себя представленные в программе по литературному чтению на 

родном (русском) языке культурно-исторические понятия. В 

программу по литературному чтению на родном (русском) языке 

включены произведения, которые представляют мир детства в 

разные эпохи, показывают пути взросления, становления 

характера, формирования нравственных ориентиров, отбор 

произведений позволяет обучающемуся глазами сверстника 

увидеть русскую культуру в разные исторические периоды. В 

программе по литературному чтению на родном (русском) языке 

представлено значительное количество произведений 

современных авторов, продолжающих в своём творчестве 

национальные традиции русской литературы, эти произведения 

близки и понятны современному обучающемуся. 

произведения, дающие возможность включить в сферу 

выделяемых национально-специфических явлений образы и 

мотивы, отражённые средствами других видов искусства, что 

позволяет представить обучающимся диалог искусств в русской 

культуре. 

В соответствии с целями изучения литературного чтения 

на родном (русском) языке» содержание обучения для каждого 



класса включает два основных раздела: «Мир детства» и «Россия 

– Родина моя».  

Программа по литературному чтению на родном (русском) 

языке предусматривает выбор произведений из предложенного 

списка в соответствии с уровнем подготовки обучающихся, а 

также вариативный компонент содержания, разработка которого в 

рабочих программах предполагает обращение к литературе 

народов России в целях выявления национально-специфического 

и общего в произведениях, близких по тематике и проблематике. 

Произведения региональных авторов учителя могут включать в 

рабочие программы по своему выбору и с учётом национально-

культурной специфики региона. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения 

литературного чтения на родном (русском) языке – 135 часов: в 1 

классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа 

(1 час в неделю). 

Содержание 

Содержание обучения в 1 классе.  

Раздел 1. Мир детства. 

Я и книги. 

Не красна книга письмом, красна умом. 

Произведения, отражающие первые шаги в чтении. 

Например: 

С.А. Баруздин «Самое простое дело». 

Л.В. Куклин «Как я научился читать» (фрагмент). 

Н.Н. Носов «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы 

«Волшебные сказки»). 

Я взрослею. 

Без друга в жизни туго. 

Пословицы о дружбе. 

Произведения, отражающие представление о дружбе как 

нравственно-этической ценности, значимой для национального 

русского сознания. Например: 

Н.К. Абрамцева «Цветы и зеркало». 

И.А. Мазнин «Давайте будем дружить друг с другом» 

(фрагмент). 

С.Л. Прокофьева «Самый большой друг». 

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный. 

Пословицы о правде и честности. 



Произведения, отражающие традиционные представления 

о честности как нравственном ориентире. Например: 

В.А. Осеева «Почему?». 

Л.Н. Толстой «Лгун». 

Я фантазирую и мечтаю. 

Необычное в обычном. 

Произведения, отражающие умение удивляться при 

восприятии окружающего мира. Например: 

С.А. Иванов «Снежный заповедник» (фрагмент). 

В.В. Лунин «Я видела чудо». 

М.М. Пришвин «Осинкам холодно». 

В.Ф. Тендряков «Весенние перевёртыши» (фрагмент). 

Раздел 2. Россия – Родина моя. 

Что мы Родиной зовём. 

С чего начинается Родина? 

Произведения, отражающие многогранность понятия 

«Родина». Например: 

Ф.П. Савинов «Родное» (фрагмент). 

П.А. Синявский «Рисунок». 

К.Д. Ушинский «Наше Отечество». 

О родной природе. 

Сколько же в небе всего происходит. 

Поэтические представления русского народа о солнце, 

луне, звёздах, облаках, отражение этих представлений в 

фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках. 

И.А. Бунин «Серп луны под тучкой длинной…». 

С.В. Востоков «Два яблока». 

В.М. Катанов «Жар-птица». 

А.Н. Толстой «Петушки». 

Содержание обучения во 2 классе. 

Раздел 1. Мир детства. 

Я и книги. 

Не торопись отвечать, торопись слушать. 

Произведения, отражающие детское восприятие 

услышанных рассказов, сказок, стихов. Например: 

Е.Н. Егорова «Детство Александра Пушкина» (глава 

«Нянины сказки»). 

Т.А. Луговская «Как знаю, как помню, как умею» 

(фрагмент). 

Я взрослею. 



Как аукнется, так и откликнется. 

Пословицы об отношении к другим людям. 

Произведения, отражающие традиционные представления 

об отношении к другим людям. Например: 

В.В. Бианки «Сова». 

Л.И. Кузьмин «Дом с колокольчиком». 

Воля и труд дивные всходы дают. 

Пословицы о труде. 

Произведения, отражающие представление о трудолюбии 

как нравственно-этической ценности, значимой для 

национального русского сознания. Например: 

Е.А. Пермяк «Маркел-самодел и его дети». 

Б.В. Шергин «Пословицы в рассказах». 

Кто идёт вперёд, того страх не берёт. 

Пословицы о смелости. 

Произведения, отражающие традиционные представления 

о смелости как нравственном ориентире. Например: 

С.П. Алексеев «Медаль». 

В.В. Голявкин «Этот мальчик». 

Я и моя семья. 

Семья крепка ладом. 

Произведения, отражающие традиционные представления 

о семейных ценностях. Например: 

С.Г. Георгиев «Стрекот кузнечика». 

В.В. Голявкин «Мой добрый папа» (фрагмент). 

М.В. Дружинина «Очень полезный подарок». 

Л.Н. Толстой «Отец и сыновья». 

Я фантазирую и мечтаю. 

Мечты, зовущие ввысь. 

Произведения, отражающие представления об идеалах в 

детских мечтах. Например: 

Н.К. Абрамцева «Заветное желание». 

Е.В. Григорьева «Мечта». 

Л.Н. Толстой «Воспоминания» (глава «Фанфаронова 

гора»). 

Раздел 2. Россия – Родина моя. 

Родная страна во все времена сынами сильна. 

Люди земли Русской. 

Художественные биографии выдающихся представителей 

русского народа. Например: 

В.А. Бахревский «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 



М.А. Булатов, В.И. Порудоминский «Собирал человек 

слова… Повесть о В.И. Дале» (фрагмент). 

М.Л. Яковлев «Сергий Радонежский приходит на помощь» 

(фрагмент). 

Народные праздники, связанные с временами года. 

Хорош праздник после трудов праведных. 

Песни-веснянки. 

Произведения о праздниках и традициях, связанных с 

народным календарём. Например: 

И.С. Шмелёв «Лето Господне» (фрагмент главы 

«Масленица»). 

Л.Ф. Воронкова «Девочка из города» (глава «Праздник 

весны»). 

В.А. Жуковский «Жаворонок». 

А.С. Пушкин «Птичка». 

О родной природе. 

К зелёным далям с детства взор приучен. 

Поэтические представления русского народа о поле, луге, 

травах и цветах, отражение этих представлений в фольклоре и их 

развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о поле. 

Ю.И. Коваль «Фарфоровые колокольчики». 

И.С. Никитин «В чистом поле тень шагает». 

М.С. Пляцковский «Колокольчик». 

В.А. Солоухин «Трава» (фрагмент). 

Е.А. Благинина «Журавушка». 

Содержание обучения в 3 классе. 

99.8.1. Раздел 1. Мир детства. 

99.8.1.1. Я и книги. 

Пишут не пером, а умом. 

Произведения, отражающие первый опыт «писательства». 

Например: 

В.И. Воробьев «Я ничего не придумал» (глава «Мой 

дневник»). 

В.П. Крапивин «Сказки Севки Глущенко» (глава «День 

рождения»). 

Я взрослею. 

Жизнь дана на добрые дела. 

Пословицы о доброте. 



Произведения, отражающие представление о доброте как 

нравственно-этической ценности, значимой для национального 

русского сознания. Например: 

Ю.А. Буковский «О Доброте – злой и доброй». 

Л.Л. Яхнин «Последняя рубашка». 

Живи по совести. 

Пословицы о совести. 

Произведения, отражающие представление о совести как 

нравственно-этической ценности, значимой для национального 

русского сознания. Например: 

П.В. Засодимский «Гришина милостыня». 

Н.Г. Волкова «Дреби-Дон». 

Я и моя семья. 

В дружной семье и в холод тепло. 

Произведения, отражающие традиционные представления 

о семейных ценностях (лад, любовь, взаимопонимание, забота, 

терпение, уважение к старшим). Например: 

В.М. Шукшин «Как зайка летал на воздушных шариках» 

(фрагмент). 

А.Л. Решетов «Зёрнышки спелых яблок» (фрагмент). 

О.Ф. Кургузов «Душа нараспашку». 

Я фантазирую и мечтаю. 

Детские фантазии. 

Произведения, отражающие значение мечты и фантазии 

для взросления, взаимодействие мира реального и мира 

фантастического. Например: 

В.П. Крапивин «Брат, которому семь» (фрагмент главы 

«Зелёная грива»). 

Л.К. Чуковская «Мой отец – Корней Чуковский» 

(фрагмент). 

Раздел 2. Россия – Родина моя. 

Родная страна во все времена сынами сильна. 

Люди земли Русской. 

Произведения о выдающихся представителях русского 

народа. Например: 

Н.М. Коняев «Правнуки богатырей» (фрагмент). 

В.А. Бахревский «Семён Дежнёв» (фрагмент). 

О.М. Гурьян «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 

А.Н. Майков «Ломоносов» (фрагмент). 

От праздника к празднику. 

Всякая душа празднику рада. 



Произведения о праздниках, значимых для русской 

культуры: Рождестве, Пасхе. Например: 

Е.В. Григорьева «Радость». 

А.И. Куприн «Пасхальные колокола» (фрагмент). 

С. Чёрный «Пасхальный визит» (фрагмент). 

О родной природе. 

Неразгаданная тайна – в чащах леса… 

Поэтические представления русского народа о лесе, реке, 

тумане, отражение этих представлений в фольклоре и их развитие 

в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о реке. 

И.С. Никитин «Лес». 

К.Г. Паустовский «Клад». 

В.Г. Распутин «Горные речки». 

И.П. Токмакова «Туман». 

В.П. Астафьев «Зорькина песня» (фрагмент). 

Содержание обучения в 4 классе. 

Раздел 1. Мир детства. 

Я и книги. 

Испокон века книга растит человека. 

Произведения, отражающие ценность чтения в жизни 

человека, роль книги в становлении личности. Например: 

С.Т. Аксаков «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент 

главы «Последовательные воспоминания»). 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Из далёкого прошлого» (глава 

«Книжка с картинками»). 

С.Т. Григорьев «Детство Суворова» (фрагмент). 

Я взрослею. 

Скромность красит человека. 

Пословицы о скромности. 

Произведения, отражающие традиционные представления 

о скромности как черте характера. Например: 

Е.В. Клюев «Шагом марш». 

И.П. Токмакова «Разговор татарника и спорыша». 

Любовь всё побеждает. 

Произведения, отражающие традиционные представления 

о милосердии, сострадании, сопереживании, чуткости, любви как 

нравственно-этических ценностях, значимых для национального 

русского сознания. Например: 

Б.П. Екимов «Ночь исцеления». 

И.А. Мазнин «Летний вечер». 



Я и моя семья. 

Такое разное детство. 

Произведения, раскрывающие картины мира русского 

детства в разные исторические эпохи: взросление, особенности 

отношений с окружающим миром, взрослыми и сверстниками. 

Например: 

Е.Н. Верейская «Три девочки» (фрагмент). 

М.В. Водопьянов «Полярный лётчик» (главы «Маленький 

мир», «Мой первый «полёт»). 

К.В. Лукашевич «Моё милое детство» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю. 

Придуманные миры. 

Отражение в произведениях фантастики проблем 

реального мира. Например: 

Т.В. Михеева «Асино лето» (фрагмент). 

В.П. Крапивин «Голубятня на жёлтой поляне» 

(фрагменты). 

Раздел 2. Россия – Родина моя. 

Родная страна во все времена сынами сильна. 

Люди земли Русской. 

Произведения о выдающихся представителях русского 

народа. Например: 

Е.В. Мурашова «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 

Ю.А. Гагарин «Сто восемь минут». 

Что мы Родиной зовём. 

Широка страна моя родная. 

Произведения, отражающие любовь к Родине, красоту 

различных уголков родной земли. Например: 

А.С. Зеленин «Мамкин Василёк» (фрагмент). 

А.Д. Дорофеев «Веретено». 

В.Г. Распутин «Саяны». 

Сказ о валдайских колокольчиках. 

О родной природе. 

Под дыханьем непогоды. 

Поэтические представления русского народа о ветре, 

морозе, грозе, отражение этих представлений в фольклоре и их 

развитие в русской поэзии и прозе. Например: 

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 

В.Д. Берестов «Мороз». 

М.М. Зощенко «Гроза». 

А.А. Солоухин «Ветер». 



Распределённое по классам содержание обучения 

сопровождается следующим деятельностным наполнением 

образовательного процесса. 

Аудирование (слушание). 

Восприятие на слух и понимание художественных 

произведений, отражающих национально-культурные ценности, 

богатство русской речи, умения отвечать на вопросы по 

воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию 

воспринятого на слух текста. 

Чтение. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному правильному чтению целыми словами 

вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение 

орфоэпических норм чтения. Передача с помощью интонирования 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла 

доступных по объёму и жанру произведений. Понимание 

особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: 

русский фольклорный текст как источник познания ценностей и 

традиций народа. 

Чтение текстов художественных произведений, 

отражающих нравственно-этические ценности и идеалы, 

значимые для национального сознания и сохраняющиеся в 

культурном пространстве на протяжении многих эпох: любовь к 

Родине, веру, справедливость, совесть, сострадание и другие 

Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, 

трудолюбие, честность, смелость и другие Русские национальные 

традиции: единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство 

и другие. Семейные ценности: лад, любовь, взаимопонимание, 

забота, терпение, почитание родителей. Отражение в русской 

литературе культуры православной семьи. 

Мир русского детства: взросление, особенность 

отношений с окружающим миром, взрослыми и сверстниками, 

осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. 

Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие 

внутреннего мира героя, его переживаний, обращение к 

нравственным проблемам. Поэтические представления русского 

народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, 



морозе, грозе и другие), отражение этих представлений в 

фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление 

состояния окружающего мира с чувствами и настроением 

человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный 

комментарий к произведениям, отдельные факты биографии 

авторов изучаемых текстов. 

Говорение (культура речевого общения). 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в 

коллективном обсуждении прочитанных текстов, доказательство 

собственной точки зрения с использованием текста, 

высказывания, отражающих специфику русской художественной 

литературы. Пополнение словарного запаса. Воспроизведение 

услышанного или прочитанного текста с использованием речевых 

ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций к тексту 

(подробный, краткий, выборочный пересказ текста). 

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и 

устойчивых формул‚ принципов общения, лежащих в основе 

национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных 

произведений по выбору обучающихся. 

Письмо (культура письменной речи). 

Создание небольших по объёму письменных 

высказываний по проблемам, поставленным в изучаемых 

произведениях. 

Библиографическая культура. 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с 

использованием списка произведений для внеклассного чтения, 

рекомендованных в учебнике. Использование соответствующих 

возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о 

русской культуре. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Практическое использование при анализе текста 

изученных литературных понятий. 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и 

большие фольклорные формы, литературная сказка, рассказ, 

притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь, 

художественный вымысел, сюжет, тема, герой произведения, 

портрет, пейзаж, ритм, рифма. Национальное своеобразие 

сравнений и метафор, их значение в художественной речи. 



Творческая деятельность обучающихся (на основе 

изученных литературных произведений). 

Интерпретация литературного произведения в творческой 

деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, 

создание собственного устного и письменного текста на основе 

художественного произведения с учётом коммуникативной задачи 

(для разных адресатов), с использованием серий иллюстраций к 

произведению, на репродукции картин русских художников. 

Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (русском) языке. 

Результаты изучения предмета «Литературное чтения на 

родном (русском) языке» в составе предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» соответствуют 

требованиям к результатам освоения федеральной 

образовательной программы начального общего образования, 

сформулированным в ФГОС НОО. 

В результате изучения предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты, представленные по основным 

направлениям воспитательной деятельности: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине – 

России, в том числе через изучение художественных 

произведений, отражающих историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края, в том числе через обсуждение 

ситуаций при работе с художественными произведениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое в том 

числе на основе примеров из художественных произведений и 

фольклора; 

первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в 

фольклорных и художественных произведениях. 

Духовно-нравственное воспитание: 



признание индивидуальности каждого человека с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта; 

проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности, в том числе с использованием языковых 

средств, для выражения своего состояния и чувств, проявление 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям (в том 

числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

сотрудничество со сверстниками, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе 

с использованием примеров художественных произведений. 

Эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям 

и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, в том числе в искусстве слова; 

физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной) при поиске дополнительной информации; 

бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов 

речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения. 

Трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в 

том числе благодаря примерам из художественных произведений), 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении 

примеров из художественных произведений. 

Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе 

работы с текстами, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 



первоначальные представления о научной картине мира, 

формируемые в том числе в процессе усвоения ряда 

литературоведческих понятий; 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к чтению художественных произведений, 

активность и самостоятельность при выборе круга чтения. 

В результате изучения литературного чтения на родном 

(русском) языке на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

сравнивать различные тексты, устанавливать основания 

для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации 

пословиц, поговорок, фразеологизмов; 

находить в текстах закономерности и противоречия на 

основе предложенного учителем алгоритма наблюдения, 

анализировать алгоритм действий при анализе текста, 

самостоятельно выделять учебные операции при анализе текстов; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма, 

формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи при анализе 

текста, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать 

изменения собственного высказывания в соответствии с речевой 

ситуацией; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 



проводить по предложенному плану несложное 

миниисследование, выполнять по предложенному плану 

проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого 

смыслового анализа текста, формулировать с помощью учителя 

вопросы в процессе анализа предложенного текстового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

работать с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный 

словарь, справочник для получения запрашиваемой информации, 

для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную 

в явном виде информацию в предложенном источнике: в словарях, 

справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 

учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей, законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, графическую, видео, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем, самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления результатов работы с текстами. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек 

зрения; 



корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

подготавливать небольшие публичные выступления о 

результатах парной и групповой работы, о результатах 

наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления 

речевых ошибок и ошибок, связанных с анализом текстов; 

соотносить результат деятельности с поставленной 

учебной задачей по анализу текстов; 

находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

других обучающихся, объективно оценивать их по предложенным 

критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

учителем формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 



проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с 

использованием предложенного образца. 

Предметные результаты. Изучение учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» в течение 

четырёх лет обучения должно обеспечить: 

понимание родной русской литературы как национально-

культурной ценности народа, как особого способа познания 

жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

русского языка на основе изучения произведений русской 

литературы; 

осознание значимости чтения родной русской литературы 

для личного развития, для познания себя, мира, национальной 

истории и культуры, для культурной самоидентификации, для 

приобретения потребности в систематическом чтении русской 

литературы; 

ориентировку в нравственном содержании прочитанного, 

соотнесение поступков героев с нравственными нормами, 

обоснование нравственной оценки поступков героев; 

овладение элементарными представлениями о 

национальном своеобразии метафор, олицетворений, эпитетов; 

совершенствование читательских умений (чтение вслух и 

про себя, владение элементарными приёмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов); 

применение опыта чтения произведений русской 

литературы для речевого самосовершенствования (умения 

участвовать в обсуждении прослушанного/ прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на 

текст, передавать содержание прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики текста в виде пересказа, полного или краткого, 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать 

наизусть стихотворные произведения); 

самостоятельный выбор интересующей литературы, 

обогащение собственного круга чтения; 



использование справочных источников для получения 

дополнительной информации. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет 

следующих предметных результатов по отдельным темам 

программы по литературному чтению на родном (русском) языке: 

осознавать значимость чтения родной русской литературы 

для познания себя, мира, национальной истории и культуры; 

владеть элементарными приёмами интерпретации 

произведений русской литературы; 

применять опыт чтения произведений русской литературы 

для речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста; 

использовать словарь учебника для получения 

дополнительной информации о значении слова; 

читать наизусть стихотворные произведения по 

собственному выбору. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет 

следующих предметных результатов по отдельным темам 

программы по литературному чтению на родном (русском) языке: 

ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

владеть элементарными представлениями о национальном 

своеобразии метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте 

данные средства художественной выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений 

русской литературы читательские умения: читать вслух и про себя, 

владеть элементарными приёмами интерпретации 

художественных и учебных текстов; 

применять опыт чтения произведений русской литературы 

для речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; 

обогащать собственный круг чтения; 

соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных 

произведений с впечатлениями от других видов искусства. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет 

следующих предметных результатов по отдельным темам 

программы по литературному чтению на родном (русском) языке: 



осознавать коммуникативно-эстетические возможности 

русского языка на основе изучения произведений русской 

литературы; 

осознавать родную литературу как национально-

культурную ценность народа, как средство сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

совершенствовать в процессе чтения произведений 

русской литературы читательские умения: читать вслух и про себя, 

владеть элементарными приёмами интерпретации и анализа 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

применять опыт чтения произведений русской литературы 

для речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст, передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого), пересказывать 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц; 

пользоваться справочными источниками для понимания 

текста и получения дополнительной информации. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет 

следующих предметных результатов по отдельным темам 

программы по литературному чтению на родном (русском) языке: 

осознавать значимость чтения русской литературы для 

личного развития, для культурной самоидентификации; 

определять позиции героев художественного текста, 

позицию автора художественного текста; 

совершенствовать в процессе чтения произведений 

русской литературы читательские умения: читать вслух и про себя, 

владеть элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов; 

применять опыт чтения произведений русской литературы 

для речевого самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст, передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого), составлять устный рассказ 

на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов); 



самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

формировать и обогащать собственный круг чтения; 

пользоваться справочными источниками для понимания 

текста и получения дополнительной информации. 

 



ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (ЧУВАШСКОМ) 

ЯЗЫКЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Литературное чтение на родном (чувашском) языке формирует 

основные компетенции в сфере литературного чтения, изучение 

данного предмета способствует развитию интеллектуально-

познавательных, коммуникативных, художественно-эстетических 

способностей обучающихся, формированию важнейших 

нравственно-этических представлений, приобщению личности к 

чувашской национальной культуре. 

Включенность литературного чтения на родном (чувашском) 

языке в общую систему начального общего образования 

обеспечивается содержательными связями с другими учебными 

предметами. В аспекте повышения уровня владения родной речью, 

формирования языковой и литературной функциональной 

грамотности литературного чтения на родном (чувашском) языке 

тесно связано с учебным предметом «Родной (чувашский) язык». 

Условия двуязычия и поликультурности в Чувашской Республике, 

определяют линию связи данного учебного предмета с учебными 

предметами «Русский язык» и «Литературное чтение» и это 

открывает возможность диалога русской и чувашской литератур и 

культур. Социализации личности, ее речевому и духовному 

развитию способствуют также связи учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (чувашском) языке» с учебными 

предметами «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Окружающий мир». «Литература вулавĕ» (Литературное чтение 

на родном (чувашском) языке) – это один из основных предметов 

гуманитарного цикла на уровне начального общего образования. 

Успешное изучение предмета обеспечивает результативность 

обучения другим предметам.  

Программа по литературному чтению на родном (чувашском) 

языке учитывает актуальные задачи развития, обучения и 

воспитания обучающихся, предметное содержание системы 

начального общего образования, психолого-возрастные 

особенности обучающихся. В основе Программы лежит системно-

деятельностный подход. Она нацелена на целевые приоритеты, 

сформулированные в рабочей программе воспитания. 

Построение программы по литературному чтению на родном 

(чувашском) языке основано на концентрическом принципе. В 

каждом последующем классе освоенные на предыдущем этапе 

языковые знания и умения, речевые навыки повторяются, 



закрепляются и расширяются на новом материале. В основу 

отбора произведений положены общедидактические принципы 

обучения, в том числе: 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 учебного предмета «Литературное 

чтение на родном (чувашском) языке» 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. 

В содержании программы по литературному чтению на родном 

(чувашском) языке выделяются следующие содержательные 

линии: речевая деятельность (пуплев ĕç-хĕлĕ), 

литературоведческая пропедевтика (литература пĕлĕвĕн кÿртĕмĕ), 

творческая деятельность (ăславлăх ĕç-хĕлĕ), библиографическая 

культура (библиографи культури), круг детского чтения (ача-пăча 

вулав карти). 

Изучение литературного чтения на родном (чувашском) языке 

направлено на достижение следующих целей: 

совершенствование всех видов речевой деятельности, 

овладение навыками работы с разными видами текстов, 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; 

овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» и 

текстовой деятельностью, обеспечивающей понимание и 

использование информации для решения учебных задач; 

развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова и осмысление прочитанного; 

формирование интереса к истории, традиции, искусству своего 

народа, а также к истории и культуре народов многонациональной 

России и других стран. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения 

литературного чтения на родном (чувашском) языке, – 112 часов: 



в 1 классе – 10 часов (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час 

в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 

часа (1 час в неделю). 

Освоение программы по литературному чтению на родном 

(чувашском) языке в 1 классе начинается вводным 

интегрированным курсом «Обучение грамоте» – 46 часов (2 часа в 

неделю: 1 час родного (чувашского) языка и 1 час литературного 

чтения на родном (чувашском) языке. Продолжительность – 23 

учебные недели). Далее начинается раздельное изучение родного 

(чувашского) языка и литературного чтения на родном 

(чувашском) языке. На изучение литературного чтения на родном 

(чувашском) языке в 1 классе рекомендуется отводить не менее 10 

учебных недель (10 часов).  

Содержание 

Содержание обучения в 1 классе. 

Речевая деятельность. 

Понимание содержания устной речи, определение 

последовательности событий. Соотнесение услышанного текста с 

иллюстрациями к нему. Участие в диалоге. Монологическое 

речевое высказывание небольшого объёма с использованием 

авторского текста, по предложенной теме или в виде ответа на 

вопрос. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух. 

Восстановление предложений, ответы на вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры. 

Многообразие малых жанров устного народного творчества. 

Особенности разных малых фольклорных жанров (заклички, 

загадки, считалки, скороговорки). Особенности скороговорок, их 

роль в речи. Ритм и счёт как основные средства выразительности 

и построения считалки. 

Фольклорная и авторская сказка. Реальность и волшебство в 

сказке. Последовательность событий в сказке. Герои сказочных 

произведений. Нравственные ценности и идеи в народных сказках, 

поступки, отражающие нравственные качества. 

Понятие «тема произведения» (общее представление). 

Понимание заголовка произведения, его соотношения с 

содержанием произведения. Характеристика героя произведения, 

общая оценка поступков. Тема поэтических произведений. 

Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: 



рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое 

рождает поэтическое произведение. Виды текстов: 

художественный и научно-познавательный, их сравнение.  

Творческая деятельность. 

Иллюстрирование отрывка произведения (по выбору). Пересказ 

проиллюстрированного отрывка произведения. Беседа о 

произведении. Чтение художественного произведения по ролям. 

Разучивание считалок, скороговорок. 

Библиографическая культура. 

Работа с детской книгой. Представление о том, что книга – 

источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, 

иллюстрации как элементы ориентировки в книге. 

Круг детского чтения. 

В школу на учебу собирайся. 

Ю. Сементер «Кĕнеке» («Книга»), Петĕр Яккусен «Сарă çулçă» 

(«Жёлтый лист»), В. Тарават «Çĕнук» («Зина»). 

Малые жанры устного народного творчества. 

Шут сăввисем (Считалки). Таса каларăшсем (Скороговорки). 

Тупмалли юмахсем (Загадки). Чĕнÿ-йыхрав сăввисем (Заклички).  

Сказка где-то на столбе.  

Чувашская народная сказка «Пукане юмахĕ» («Сказка куклы»). 

Русская народная сказка «Упапа хĕр ача» («Маша и медведь»). 

«Улăп халапĕсем» («Легенды об Улыпе»). Русская народная сказка 

«Тилĕпе Качака таки» («Лиса и Козёл»). В. Сутеев, «Шăшипе 

Кăранташ» («Мышонок и Карандаш»). 

О детях. 

Н. Карай «Ураллă купăс» («Гармошка с ногами»), Силэм «Шак-

шак-шак!» («Тук-тук-тук»), Р. Сарпи «Ташлать Илемпи» 

(«Танцует Илемпи»), В. Тарават «Улах» («Посиделки»), 

Н. Ишентей «Хуплу пĕçерни» («Печём хуплу»), Петĕр Яккусен 

«Анне» («Мама»), Н. Карай «Пулăра» («На рыбалке»), Илпек 

Микулайĕ «Арбуз», Л. Сарине «Арман авăртать» («Мельница 

мелет»), Н. Носов «Шлепке» («Шляпа»), П. Эйзин «Кăвак 

ÿкерчĕк» («Голубая картина»), Н. Ыдарай «Чăваш ачи» 

(«Маленький чуваш»), Ордем Гали «Пысăк ĕç» («Важная работа»), 

В. Голявкин «Инкек» («Беда»), Н. Карай «Макăрмарĕ» («Не 

заплакал»), Петĕр Яккусен «Юлан ут» («Всадник»), М. Салихов 

«Усăллă кану» («Полезный отдых»), В. Осеева «Ырă ĕç» 

(«Хорошее»), Я. Тайц «Çырлара» («По ягоды»). 

Наступила весёлая зима. 



В. Эктел «Юр» («Снежок»), Л. Афлятунова «Хĕллехи кунсем» 

(«Зимние дни»), Е. Кузнец «Çеменпе Сивĕ Мучи» («Семён и Дед 

Мороз»), Л. Салампи «Икĕ Шартлама» («Два Мороза»). 

О животных. 

И. Яковлев «Уçăлма тухнă шăши» («Мышка на прогулке»), 

Г. Харлампьев «Йĕп те пур, çип те пур» («Есть и нитка, и иголка»), 

Ю. Сементер «Тиха» («Жеребенок»), Н. Карай «Сар чăх» 

(«Курочка несушка»), «Чанасем» («Галки»), А.Е. Чарушин «Томка 

тĕлĕкĕсем» («Томкины сны»), В. Ахун «Çырмари концерт» 

(«Концерт в овраге»), В. Сутеев «Кăмпа айĕнче» («Под грибом»), 

И. Яковлев «Хураçка» («Черныш»), А. Ыхра «Шуркка» 

(«Белыш»), Е. Чарушин «Томка ишме вĕренни» («Как Томка 

научился плавать»), К. Чуковский «Чĕрĕпсем кулаççĕ» («Ежики 

смеются»), Э. Шим «Шапапа калта» («Лягушонок и ящерка»), 

Л. Морозов «Хÿре мĕн тума кирлĕ?» («Зачем нужен хвост?»), 

М. Козлов «Шăллăм улталанни» («Брат обманулся»), С. Шавли 

«Пакша» («Белка»), В. Сутеев «Кимĕ» («Лодка»), М. Сениэль 

«Ула такка» («Дятел»), Трубина Мархви «Çерçипе шăнкăрч» 

(«Воробей и скворец»), В. Бианки «Музыкантсем» 

(«Музыканты»), Шухши Иванĕ «Чĕр чунсем те çынсем пекех» («И 

животные как люди»). 

А вокруг – волшебная страна. 

А. Пăртта «Çумăр ташши» («Танец дождя»), В. Эктел «Аслати» 

(«Гроза»), А. Ыхра «Пукан» («Стул»), Хумма Çеменĕ «Çуркунне» 

(«Весна»), А. Савельев-Сас «Çавăнпа хитре тĕнче» («Мир поэтому 

красив»), С. Соколинский «Çумăр» («Дождь»), В. Енĕш «Тĕтре» 

(«Туман»). 

Содержание обучения во 2 классе. 

Речевая деятельность. 

Осознание цели речевого высказывания. Определение 

последовательности событий, описываемых в произведении. 

Ответы на вопросы и формулирование вопросов по содержанию 

произведения. Нормы речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Особенности чувашского этикета (на основе 

фольклорных произведений). 

Чтение целыми словами вслух, про себя, постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения.  

Монологическое устное и письменное речевое высказывание 

небольшого объёма с использованием авторского текста, вопросов 



и ключевых слов по содержанию прочитанного или 

прослушанного.  

Литературоведческая пропедевтика. 

Устное народное творчество. Произведения малых жанров 

фольклора (потешки, загадки, пословицы). Шуточные 

фольклорные произведения, скороговорки, стихи-небылицы. Игра 

со словом, «перевёртыш событий» как основа построения 

небылиц. Обрядовый (календарный) фольклор, особенности. 

Сказка – выражение народной мудрости, нравственная идея 

фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о 

животных, бытовые, волшебные). Сходство тем и сюжетов сказок 

разных народов. Авторская сказка. Характеристика авторской 

сказки: герои, особенности построения и языка.  

Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Средства 

выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. 

Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью 

произведения. Главная мысль произведения. Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий. Герой 

произведения, его характеристика, оценка поступков. 

Составление совместного плана произведения: части текста, их 

главные темы, пересказ по плану. 

Творческая деятельность. 

Воссоздание в воображении описанных в стихотворении 

картин. Обсуждение эмоционального состояния при восприятии 

описанных картин. Словесное и графическое иллюстрирование 

отрывка произведения (по выбору). Пересказ 

проиллюстрированного отрывка произведения. Чтение 

художественного произведения по ролям, инсценировка эпизодов. 

Совместное придумывание загадок. 

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. 

Круг детского чтения. 

В школу. 

А. Алка, «Чи савăнăçлă кун» («Самый радостный день»). 

Шухши Иванĕ, «Чернил» («Чернила»). 

Что такое Родина. 



П. Хусанкай «Савнă çĕр, Чăваш çĕршывĕ» («Любимый край, 

Чувашия родная»), Юхма Мишши «Чăваш çĕршывĕ» («Чувашский 

край»), «Ялав» («Флаг»), П. Хусанкай «Çĕршывăмăр пуçламăщĕ» 

(«Начало Родины»), С. Тăваньялсем «Тăван чĕлхене ан манăр» 

(«Не забывайте родной язык»), Л. Мартьянова «Чăвашла» («На 

чувашском»), А. Трофимов «Асатте-асаннесен çырулăхĕ» 

(«Письменность бабушек и дедушек»), П. Хусанкай «Эпир пулнă, 

пур, пулатпăр!» («Были мы, и есть, и будем!»). 

Из устного народного творчества. 

Тупмалли юмахсем (Загадки). Пулмасла халапсем (Сказки-

небылицы). К. Чуковский «Савăнăç» («Радость»). Сурхури юрри 

(«Рождественская песня»). Çăварни юрри (Масленичная песня). 

Хумма Çеменĕ «Çăварни чупни» («Масленичные катания»). 

Пуплешÿ сăввисем (Потешки). Н. Ыдарай «Чĕрĕп» («Ёжик»). 

Легенды об Улыпе. 

«Улăпсем» («Улыпы»). «Асамат кĕперĕ» («Мост Азамата»). 

Энтип Ваççи, «Эпир – Улăп йăхĕнчен» («Мы из рода Улыпа»). 

Сказки. 

Русская народная сказка «Кинеми, мăнукĕ тата чăпар чăх» 

(«Бабушка, внучка да курочка»). Венгерская народная сказка 

«Çăткăн упа çурисем» («Жадные медвежата»). Н. Иванов «Шиклĕ 

шăши» («Пугливая мышка»). Китайская народная сказка «Сарă 

аист» («Жёлтый аист»). Чувашская народная сказка «Ухмах 

Иван». («Иван дурак»). Н. Карай «Çырлана кайсан» («Когда по 

ягоды пошли»), А. Толстой «Пуртă» («Топор»). 

Осень. 

В. Ямаш «Кĕр ирĕ» («Осеннее утро»), М. Трубина «Кĕр çитрĕ» 

(«Наступила осень»), Н. Сладков «Ылтăн çумăр» («Золотой 

дождь»), Н. Теветкел «Симĕс хуралçă» («Зелёный страж»), 

Г. Харлампьев «Эсир пакша курнă-и?» («А вы белку видели?»), 

С. Сарпай «Хура кĕркунне» («Поздняя осень»), В. Аптраман 

«Кĕркунне» («Осенью»), Илпек Микулайĕ «Тăрнасем» 

(«Журавли»), К. Иванов «Кĕркунне» («Осень»). 

Мы – весёлые и дружные ребята. 

П. Хусанкай «Шкул ачи» («Школьник»), С. Иванов «Сапăрлăх 

çинчен» («О воспитанности»), А. Кăлкан «Чăрсăр автансем» 

(«Драчливые петухи»), В. Осеева «Тавăрчĕ» («Отомстила»), 

К. Чуковский «Лапăрчăк» («Закаляка»), Н. Симунов «Пулăра» 

(«На рыбалке»), О. Савандеева «Микула пичче кучченеçĕ» 

(«Гостинец дядюшки Мигулая»), А. Барто «Вăт епле вăл 



пулăшать» («Помощница»), Е. Афанасьев «Кенттипе Мишша» 

(«Кентти и Миша»), И. Малкай «Çÿпçе» («Бабушкин сундук»). 

Счастье и радость – в труде. 

И. Яковлев «Эпĕ сехет çĕмĕрни» («Как я чинил часы»), Шухши 

Иванĕ «Куршанак çыпăçрĕ» («Репейник прилип»), В. Тимаков 

«Пыл хурчĕ» («Пчёлка»), И. Яковлев «Кулачă» («Калач»), 

К. Иванов «Ĕçчен Нарспи» («Рукодельница Нарспи». Отрывок из 

поэмы «Нарспи»), Н. Иванов «Пахча хуралçи» («Сторож 

огорода»), А. Кăлкан «Кĕтÿç» («Пастух»). 

Зима. 

А. Алка «Юр çунă» («Выпал снег»), «Çĕнĕ çул юрри» 

(«Новогодняя песня»), А. Пушкин «Хĕллехи каç» («Зимний 

вечер»), Хумма Çеменĕ «Хĕллехи вăрман» («Зимний лес»), Г. Луч 

«Кукăр сăмса» («Клёст»), Н. Сладков «Хĕл каçни» («Зимовка»), 

В. Эктел «Юр пике» («Снегурочка»). 

В дружной семье. 

В. Давыдов-Анатри «Юратнă анне» («Любимая мама»), 

Б. Данилов «Хăш вăхăтра çывăрать-ши анне?» («Когда же мама 

спит?»), В. Сухомлинский «Çынна сывлăх сун» («Скажи человеку 

«здравствуйте»»), «Икĕ амăшĕ» («Две матери»). 

Пришла добрая весна. 

Калина Малина «Тумла» («Капель»), Н. Матвеев «Пуш 

уйăхĕнче» («В марте месяце»), К. Иванов «Çуркунне çитсен» («В 

начале весны». Отрывок из поэмы «Нарспи»), Н. Шелепи «Пăр 

каять» («Ледоход»), Н. Сладков «Упапа хĕвел» («Медведь и 

солнце»), А. Николаев «Çурхи сасă» («Весенние голоса»), 

М. Козлов «Çур çеçкисем» («Весенние цветы»), А. Игнатьев 

(Ибасов) «Пĕрремеш аслати» («Первая гроза»). 

Животные – наши друзья. 

М. Пришвин «Тискер кайăксем» («Дикие животные»), 

М. Волкова «Пăши пăрушĕ» («Лосенок»), Г. Луч «Ай, пакша!» 

(«Ай да белка!»), Х. Уяр «Пурăш» («Барсук»), А. Хум «Кăткăсем» 

(«Муравьи»), Г. Луч «Чĕкеçсем мĕншĕн сивĕннĕ?» («Почему ушли 

ласточки?»), Г. Харлампьев «Юрă ăстисем» («Певуньи»), 

М. Стельмах «Текерлĕк» («Чибис»), К. Чуковский «Чăх чĕппи» 

(«Цыпленок»), В. Сухомлинский «Мăр-мăр кушак мĕнрен 

тĕлĕннĕ?» («Коту стало стыдно»), Г. Харлампьев «Çырла пиçсен» 

(«Когда ягоды поспели»), Н. Карай «Тивес мар» («Не будем 

трогать»), Б. Заходер «Мулкач çури» («Зайчонок»).  

Растительный мир. 



Н. Матвеев «Пĕр йăхри йывăçсем» («Деревья одного вида»), 

Г. Орлов «Вăрманăн пĕрремĕш кучченеçĕ» («Первый гостинец 

леса»), М. Волкова «Хурлăхан, ан хурлан» («Не горюй, 

смородина»), Р. Сарпи «Кÿлĕ» («Озеро»), Г. Харлампьев «Çумăр» 

(«Дождь»),Н. Шупуççынни «Каç пулчĕ» («Вечер наступил»). 

Вот и лето наступило. 

А. Алка «Малтанхи аслати» («Первая гроза»), С. Асамат 

«Çумăр ташши» («Танец дождя»), И. Гончаров «Аслатиллĕ çумăр 

умĕн» («Перед грозой»), Ç. Элкер «Çуллахи ир» («Летнее утро»), 

Ю. Силэм «Утă çинче вăрманта» («В лесу на сенокосе»), Г. Тал-

Мăрса, «Хирте» («В поле»). 

Содержание обучения в 3 классе. 

Речевая деятельность. 

Осознание цели речевого высказывания, понимание основной 

мысли прослушанного учебного, научно-познавательного и 

художественного произведений. 

Чтение вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 

разные виды чтения. Обсуждение прослушанного или 

прочитанного произведения, монологическое высказывание 

небольшого объёма с использованием авторского текста. 

Отражение основной мысли текста в высказывании, передача 

впечатлений от художественного произведения. Использование 

норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Создание 

письменных небольших текстов на основе прочитанного или 

услышанного художественного текста.  

Литературоведческая пропедевтика. 

Малые жанры фольклора (считалки, загадки, пословица, 

небылицы). Пословицы народов (значение, характеристика, 

нравственная основа). Народные игры, народные хороводные 

песни. Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих 

ценностей и нравственных правил. Виды сказок (о животных, 

бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

построение, язык. Характеристика героя, волшебные помощники. 

Сказки разных народов. Отражение в сказках народного быта и 

культуры. Составление плана сказки.  

Фольклорные особенности жанра легенда: язык, характеристика 

главного героя (где жил, чем занимался, какими качествами 

обладал). Литературные сказки. Нравственный смысл 

произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета. 

Басня как произведение-поучение. Иносказание в баснях. Явная 

и скрытая мораль басен. Средства выразительности в 



произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, 

олицетворения. 

Рассказ как повествование: связь содержания с реальным 

событием. Роль и особенности заголовка произведения. 

Структурные части произведения: начало, завязка действия, 

кульминация, развязка. Сюжет рассказа. Разные виды плана. 

Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного 

произведения: время и место проживания, особенности внешнего 

вида и характера. Описание пейзажа и интерьера. 

Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной 

войны в произведениях литературы. Юмористические 

произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности 

текста юмористического содержания: преувеличение. 

Творческая деятельность. 

Сочинение текстов, используя аналогии, иллюстрации; разные 

формы пересказа, драматизация. Устный рассказ по 

иллюстрациям на основе прочитанного произведения, чтение по 

ролям. 

Библиографическая культура. 

Работа с детской книгой и справочной литературой. Ценность 

чтения художественной литературы и фольклора, осознание 

важности читательской деятельности. Правила юного читателя. 

Книга как особый вид искусства.  

Круг детского чтения. 

Вот пришёл сентябрь… 

Г. Волков «Çамрăкла вĕрении – чул çинче» («Что усвоено в 

юности – на камне»), Л. Сапгир «Вĕреннĕ Лаша» («Ученая 

лошадь»), Х. Уяр «Мăйăр хуппи» («Ореховая скорлупа»), 

К. Беляев «Чи хаклă парне» («Самый дорогой подарок»). 

Чувашский край. 

К. Ушинский «Тăван çĕршыв – пирĕн анне» («Наше 

отечество»). Родина. Государственный Гимн Чувашской 

Республики. Хуначи Кашкăр «Ылтăн çĕр» («Золотая земля»), 

Н. Янкас «Лăпкă çĕршывра» («В спокойном краю»), 

С. Вишневский «Туслăх сăмахĕ» («Слово дружбы»). 

Осень. 

Н. Теветкел «Кĕрхи сăнсем» («Осенние зарисовки,. Н. Исмуков 

«Кĕр пасарĕ» («Осенний базар»), И. Соколов-Микитов «Кĕрхи 

вăрманта» («В осеннем лесу»), М. Волкова «Кĕрхи хурăн» 



(«Осенняя берёза»), О. Туркай «Çулçă» («Листок»), Н. Янкас 

«Сивĕтет çанталăк» («Подмораживает»). 

Устное народное творчество. 

Тупмалли юмахсем (Загадки). Вăйă-шăпа юрри-сăвви 

(Считалки). Вăйă юррисем (Хороводные песни). «Уйăхпа 

хĕвелле». Халăх вăййи (В солнце и месяц. Народная игра). 

Небылица «Ак телей!» («Вот счастье»). Ваттисен сăмахĕсем. 

(Пословицы).  

Басни. Небылицы. 

Эзоп «Ула куракпа Тилĕ» («Ворон и Лисица»), И. Крылов «Ула 

куракпа Тилĕ» («Ворона и Лисица»), Л. Толстой «Пакшапа 

Кашкăр» («Белка и волк»), К. Чулкаç «Ăсансене ертсе килни» 

(«Как я привёл тетеревиную стаю»). 

Мы из рода Улыпа, друзья… 

Г. Юмарт «Улăпсем» («Улыпы»), «Ной карапĕ» («Ноев 

ковчег»), «Çунатлă Урхамах» («Крылатый Аргамак». Из легенд об 

Улыпе).  

Сказка где-то на столбе. 

Чувашская народная сказка «Чее такасем» («Хитрые барашки»). 

Башкирская народная сказка «Курай юмахĕ» («Сказка о курае»). 

Удмуртская народная сказка «Пакшапа майăр» («Белка и орех»). 

Волшебница зима. 

В. Эктел «Хĕл пуçламăшĕ» («Начало зимы»), А. Пушкин 

«Хĕлле…» («Зима…» Отрывок из романа «Евгений Онегин»). 

Чувашская народная сказка «Хырпа Чăрăш тата Уртăш мĕншĕн 

яланах симĕс?» («Почему Сосна, Ель и Можжевельник всегда 

зелёные?»). В. Харитонов «Йĕлтĕрпе» («На лыжах»), А. Смолин 

«Уçă çилĕ чĕлтĕр-чĕлтĕр…» (Свежий ветер в ушах…), 

Г. Харлампьев «Мулкач йĕрĕпе» («По следу зайца»), Н. Силпи 

«Намăсланакан çĕнтерÿçĕ» («Стыдливый победитель»). 

Мы – скромные ребята. 

Н. Карай «Йăмăк» («Сестрица»), М. Джалиль «Çывракан ача» 

(«Спящий ребенок»), Р. Минатуллин «Пулăшакан» 

(«Помощник»), А. Галкин «Шăна кăмпин шăпи» («Судьба 

Мухомора»), Н. Иванов «Чечек çыххи» («Букет цветов»), Шухши 

Иванĕ «Кĕрен тÿпе» («Алое небо»), Г. Волков «Пуянлăх хакне 

ĕçлекен çеç пĕлет» («Цену богатства знает лишь трудящийся»), 

Л. Ковалюк «Хăравçă» («Трус»), А. Ерусланов «Хапхаçă» 

(«Вратарь»), О. Уайльд «Хăйне çеç юратнă Улăп» («Великан-

эгоист»), В. Ар-Серги «Асанне шкулĕ» («Бабушкина школа»).  

Летние радости. 



Н. Исмуков «Çурхи тĕнче» («Летний мир»), Л. Смолина 

«Çуркунне пуçланать» («Наступает весна»), Н. Некрасов «Ешĕл 

шав» («Зеленый шум»), Уйăп Мишши «Çурхи вăйă» («Весенняя 

игра»), Мĕтри Кипек «Çурхи вăрманта» («В весеннем лесу»), 

А. Каттай «Çеçпĕл» («Первоцвет»), Г. Снегирёв «Малтанхи хĕвел» 

(«Первое солнце»), К. Иванов «Çуркунне çитсен» («Когда 

наступила весна». Отрывок из поэмы «Нарспи»), Н. Матвеев 

«Таврана илем кÿреççĕ» («Украшают округу»), А. Артемьев 

«Çурхи кун» («Весенний день»). 

Война гремела на земле когда-то. 

А. Алка «Малтанхи кун» («Первый день»), А. Галкин «Çумăр 

куççулĕ» («Слеза дождя»), Ю. Николаева «Вăрçă çăкăрĕ» («Хлеб 

войны»), А. Каттай «Берлинти палăк» («Памятник в Берлине»), 

А. Кипеч «Çĕр улми сутма кайни» («Как ездили продавать 

картошку»), П. Эйзин «Ан пултăр вăрçă» («Пусть не будет 

войны»). 

В мире животных. 

Н. Ишентей «Аптраман кăвакалсем» («Не растерявшиеся 

утки»), Ç. Элкер «Кашкăрсемпе çапăçни» («Схватка с волками»), 

Н. Иванов «Ăсанпа Хураçка» («Тетерев и Хураська»), Н. Матвеев 

«Уртăш» («Можжевельник»), Н. Матвеев «Çара çерçи» («Летучая 

мышь»), О. Савандеева, «Сăркка» («Серый»).  

Ненаглядная и незабываемая родная сторона. 

И. Дубанов «Эл кÿлли» («Озеро Аль»), В. Харитонов «Çил ачи» 

(«Сын ветра»), Г. Орлов «Çухату» («Потеря»), «Çулçÿревçĕ 

вăрăсем» («Семена путешественники»), Р. Сарпи «Пĕлĕтсем – шур 

путексем» («Облака – белые барашки»), Х. Юлдашев «Лĕпĕш» 

(«Бабочка»), Уйăп Мишши «Çуллахи каникул» («Летние 

каникулы»), Г. Харлампьев «Кулĕ хĕрринче» («На берегу озера»). 

Содержание обучения в 4 классе. 

Речевая деятельность. 

Осознание цели речевого высказывания, понимание основной 

мысли прослушанного учебного, научно-познавательного и 

художественного произведений. Высказывание своей точки 

зрения по обсуждаемому произведению. Доказательство 

собственной точки зрения с использованием текста или личного 

опыта. Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. Разные виды чтения в 



зависимости от учебной задачи. Нахождение в тексте 

необходимой информации.  

Литературоведческая пропедевтика. 

Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, 

обрядовый (календарный). Виды сказок: о животных, бытовые. 

Легенда как народный сказ о важном историческом событии. 

Фольклорные особенности жанра: язык, характеристика главного 

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

Лирические произведения как описание в стихотворной форме 

чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. 

Темы стихотворных произведений. Средства выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, 

олицетворения, метафоры.  

Повесть как эпический жанр (общее представление). Отрывки 

из повести. Значение реальных жизненных ситуаций в создании 

рассказа, повести. Выражение главной мысли. Основные события 

сюжета, отношение к ним героев. Словесный портрет героя как его 

характеристика. Отношение к герою, к его поступкам.  

Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной 

войны в произведениях литературы. Юмористические 

произведения. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: гипербола.  

Творческая деятельность. 

План текста, разные формы устного пересказа (подробный, 

выборочный, сжатый, от лица героя, с изменением лица 

рассказчика, от третьего лица), драматизация. Сочинение по 

аналогии, устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ 

по иллюстрации. 

Библиографическая культура. 

Работа с детской книгой и справочной литературой. Правила 

читателя и способы выбора книги (тематический, 

систематический каталог). Виды информации в книге: научная, 

художественная, справочно-иллюстративный материал. Типы 

книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с 

источниками периодической печати. 

Круг детского чтения. 

Здравствуй, школьная скамья! 

Ю. Петров «Сентябрь ирĕ» («Сентябрьское утро»), Н. Теветкел 

«Кĕрхи кăмăл» («Осеннее настроение»), Иван Шухши «Павăл, 



Миккуль тата Петĕр» («Павел, Микола и Петр»), П. Михайлов 

«Малтанхи учителе» («Первому учителю»). 

Вот пришла богатая осень. 

Митта Ваçлейĕ «Кĕрхи илем» («Осенняя краса»), Г. Орлов 

«Сентябрь» («Сентябрь»), В. Харитонов «Кĕрхи вăрманта» («В 

осеннем лесу»), А. Смолин «Хур кайăк çулĕ» («Млечный путь»), 

Г. Луч «Тăрнасем» («Журавли»), Л. Сильвестров «Кĕркунне 

макăрать» («Осень плачет»), Г. Ефимов «Тумне хывма 

ĕлкĕреймен» («Не успел переодеться»). 

Это – Родина моя. Наши обычаи и обряды. 

Валем Ахун «Тăван чĕлхе» («Родной язык»). И.Я. Яковлев 

чăваш халăхне панă Халал (Завещание И.Я. Яковлева чувашскому 

народу). П. Хусанкай «Эп – чăваш ачи…» («Я – чуваш…»), Çеçпĕл 

Мишши, «Чăваш сăмахĕ» («Чувашское слово»), А. Алексеев 

««Нарспи» пичетленнĕ çул» («В том году была напечатана 

«Нарспи»»), И. Прокопьев «Ун ятне этемлĕх манмĕ» («Его имя не 

забудет человечество»), Х. Уяр «Йăла-йĕрке» («Обычаи»), 

Н. Охотников «Хĕллехи кунсенче» («В зимние дни»). 

Из чувашского фольклора. Легенды Улыпа. 

Небылица «Мулкач» («Заяц»). Ваттисен сăмахĕсем 

(Пословицы). Уяв юррисем (Праздничные песни). Вăйă юррисем 

(Игровые песни). Витлешÿ такмакĕсем (Дразнилки). Шÿтсем 

(Шутки). Халăх юррисем (Народные песни). И. Одюков, «Улăп 

халапĕсем» («Легенды об Улыпе»), «Улăпсем» («Улыпы»). 

Вот выпал белый снег… 

Н. СладковПĕрремĕш юр» («Первый снег»), В. Калоянов 

«Канăçлă шăплăх» («Спокойная тишина»), Н. Сладков «Кайăксем 

ăçта çывăраççĕ» («Холодная зимовка»), Г. Орлов «Кăрлач» 

(«Январь»), В. Калоянов «Тăманапа шăши» («Сова и мышь»). 

Это – мои друзья. 

И. Шухши «Çил çуна» («Парусные сани»), А. Галкин 

«Математика мыскари» («Забавный случай на математике»), 

В. Дмитриев «Чаплă парне» («Замечательный подарок»), Д. 

Лондон «Киш çинчен калакан халап» («Сказание о Кише»), 

К. Груйя «Пакăлти» («Болтун»). 

Добро и зло. 

Л. Мартьянова, «Чĕлхесĕр Иван» («Немой Иван»). П. Можаров, 

«Хăйма вăрри» («Воришка сметаны»). О. Уайльд, «Çывăх тус» 

(«Преданный друг»). 

Родители – это счастье и богатство. 



Сăпка юрри (Колыбельная). А. Смолин «Анне – пирĕн тĕнче» 

(«Мама – наша мир»), Ю. Артамонов «Çăкăр» («Хлеб»), М. Ухсай 

«Услан кайăк юмахĕ» («Сказка птицы Услан»). 

Когда наступает весна… 

Н. Прокопьев «Çуркунне пуçланать» («Весна наступает»), 

К. Турхан «Çуркунне» («Весна»), Г. Орлов «Курак» («Грач»), 

А. Савельев «Шăнкăрч килни» («Скворцы прилетели»), 

Н. Матвеев «Çĕр ыйхăран вăранать» («Земля просыпается от сна»), 

С. Есенин «Сенкер май» («Синий май»), Г. Акташ «Çумăр хыççăн» 

(«После дождя»). 

Когда гремела война. 

Н. Евстафьев «Амăш пилĕ» («Материнское благословение»), 

А. Ĕçхĕл «Ĕççинче» («Страда»), М. Джалиль «Урасăр» («Без 

ноги»), А. Клементьев «Эпир çĕнтертĕмĕр» («Мы победили»). 

Растительный мир. 

Юхма Мишши «Курăк академикĕ» («Травный академик»), М. 

Ахманэ «Çумăр хыççăн вăрманта» («После дождя в лесу»), 

А. Артемьев «Елюк сăртĕнче» («На Елькиной горке»). 

Животные – наши друзья. 

С. Садал «Сăвăр куççулĕ» («Слёзы сурка»), А. Кăлкан «Йытăпа 

кушак» («Собака и кошка»), Х. Уяр «Лашана çăлни» («Спасение 

лошади»,. Ю. Петров-Вирьял «Тăрна ташши» («Журавлиный 

танец»), А. Куприн «Парпуспа Шульккă» («Барбос и Жулька»), 

П. Хусанкай «Хĕрÿ хĕвел хĕрелсе анчĕ» («Жаркое солнце село, 

краснея»). 

Лето наступает. 

Г. Фёдоров «Çу çитрĕ» («Лето наступило»), Г. Орлов «Çуллахи 

вăрманта» («В летнем лесу»), Г. Тукай «Çулла» («Лето»), Г. Орлов 

«Август» («Август»). 

Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (чувашском) языке на 

уровне начального общего образования. 

В результате изучения литературного чтения на родном 

(чувашском) языке на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России, 

к своей малой Родине – Чувашской Республике, в том числе через 

изучение родного языка и родной литературы, являющихся частью 

истории и культуры страны; 



проявление уважения к традициям и культуре своего и других 

народов в процессе восприятия и анализа художественных 

произведений и творчества народов России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, в том числе при работе с художественными произведениями; 

уважительное отношение к другим народам 

многонациональной России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, 

о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в 

том числе с использованием языковых средств для выражения 

своего состояния и чувств); 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации 

нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям (в том 

числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

3) эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной 

среде дополнительной информации, в том числе на уроках 

литературного чтения на родном (чувашском) языке; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 



5) трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям (в том числе через примеры из 

художественных произведений). 

6) экологического воспитания: 

бережное отношение к природе посредством примеров из 

художественных произведений; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) 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; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами чувашской литературы, развитие 

познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы. 

В результате изучения литературного чтения на родном 

(чувашском) языке на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания 

для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному 

признаку; 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность 

событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по 

предложенному алгоритму; 



выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете 

фольклорного и художественного текста, при составлении плана, 

пересказе текста, характеристике поступков героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведенного анализа текста (классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, 

справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике (словаре, справочнике) информацию, представленную 

в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа ее проверки (с помощью словарей, справочников); 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей и (или) 

законных представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, 

самостоятельно создавать схемы, таблицы по результатам работы 

с текстами. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 



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 (описание, рассуждение, повествование) и 

письменные (повествование) тексты; 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) 

к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы умения само 

организации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха или неудач учебной 

деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления 

речевых ошибок. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно 

выстраивать действия по 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 по литературному 

чтению на родном (чувашском) языке с использованием 

предложенного образца. 



Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (чувашском) языке. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

понимать содержание речи, отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определять 

последовательности событий; 

соотносить услышанный текст с иллюстрациями к нему; 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения; 

структурировать монологическое высказывание небольшого 

объёма с использованием авторского текста в виде ответа на 

вопрос; 

читать по слогам с переходом к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух; 

отвечать письменно на вопросы по прочитанному и 

прослушанному произведению; 

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную 

речь; 

различать отдельные жанры фольклора (устного народного 

творчества) и художественной литературы (загадки, считалки, 

скороговорки, сказки, рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного или прочитанного 

произведения: отвечать на вопросы по фактическому содержанию 

произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста 

прослушанного или прочитанного произведения: определять 

последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки героя; 

участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного 

произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от 

произведения; 

пересказывать (устно) содержание произведения с 

соблюдением последовательности событий, с использованием 

предложенных ключевых слов, вопросов, предложенного плана; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, 

расстановки ударения; 

иллюстрировать отрывки произведения, пересказывать 

проиллюстрированный отрывок; 

ориентироваться в книге или учебнике по обложке, оглавлению, 

иллюстрациям; 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 



переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с 

учебной задачей; 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок 

букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения; 

понимать содержание, смысл прослушанного или прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы по 

фактическому содержанию произведения; 

строить монологическое устное и письменное речевое 

высказывание небольшого объёма с использованием авторского 

текста по предложенной теме или в виде ответа на вопросы; 

различать отдельные жанры фольклора (загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, сказки о животных, 

бытовые и волшебные) и художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения); 

различать особенности сказок разного вида (о животных, 

бытовые, волшебные), авторской сказки; 

находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры 

разных народов, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений; 

различать особенности пейзажной лирики, находить средства 

выразительности в описаниях природы; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста: определять тему и главную мысль, воспроизводить 

последовательность событий текста произведения; 

описывать характер героя, находить в тексте средства 

изображения (портрет) героя и выражения его чувств, оценивать 

поступки героев произведения; 

участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного 

произведения: формулировать устно простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

составлять совместно план произведения, пересказывать по 

плану; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, 

расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения, совместно придумывать загадки. 

ориентироваться в книге или учебнике по обложке, оглавлению, 

аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным 

обозначениям; 



выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 

прочитанной книге. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 

использовать разные виды чтения; 

читать наизусть не менее 3–4 стихотворений в соответствии с 

изученной тематикой произведений; 

находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры 

разных народов, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений; 

различать художественные произведения и познавательные 

тексты; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного или прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

определять особенности отдельных жанров фольклора и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 

стихотворения, басни); 

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; 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать 

оценку поступкам героев, составлять портретные характеристики 

персонажей. Отличать автора произведения от героя и 

рассказчика, характеризовать отношение автора к героям, 

поступкам, находить в тексте средства изображения героев 

(портрет), описание пейзажа и интерьера; 

находить в тексте примеры средств художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного 

произведения: строить монологическое высказывание, 

формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ 

примерами из текста, использовать в беседе изученные 

литературные понятия; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения, 

иллюстрировать отдельные фрагменты; 



сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, 

придумывать продолжение прочитанного произведения, 

пересказывать текст; 

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; 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

находить в произведениях отражение нравственных ценностей, 

фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте 

изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 

использовать разные виды чтения, находить в тексте необходимую 

информацию; 

читать наизусть не менее 3–4 стихотворений в соответствии с 

изученной тематикой произведений; 

различать особенности жанров художественных произведений 

(рассказ, повесть), художественных произведений и 

познавательных текстов; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного или прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы к познавательным, учебным и 

художественным текстам; 

различать отдельные жанры фольклора (словесный, 

музыкальный, обрядовый), различать легенду как народный сказ о 

важном историческом событии; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной 

литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни), приводить примеры разных жанров литературы России и 

стран мира; 

воспринимать лирические произведения как описание в 

стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, 

описаниями природы; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста: определять тему и главную мысль, последовательность 

событий, выявлять связь событий, отношения к ним героев; 



характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять 

портретные характеристики персонажей, характеризовать 

собственное отношение к героям, поступкам, находить в тексте 

средства изображения героев и выражения их чувств; 

находить в тексте примеры использования средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора), средства выразительности текста 

юмористического содержания (гипербола); 

участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного 

произведения: строить монологическое и диалогическое 

высказывание, устно и письменно формулировать простые 

выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

осознанно применять изученные понятия; 

составлять план текста, пересказывать (устно) подробно, 

выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица 

рассказчика, от третьего лица; 

читать по ролям, сочинять по аналогии с прочитанным, 

составлять рассказ по иллюстрациям, корректировать 

собственный текст, придумывать продолжение сюжета; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 

прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные 

образовательные и информационные ресурсы Интернета (в 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное 

чтение на родном (чувашском) языке» для обучающихся, 

слабо владеющих и (или) не владеющих родным (чувашским) 

языком) 

Пояснительная записка. 

Программа по литературному чтению на родном (чувашском) 

языке на уровне начального общего образования разработана с 

целью оказания методической помощи учителю в создании 

рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики 

обучения. 

Чувашский язык – национальный язык чувашского народа. 

Чувашский литературный язык сохраняется в первую очередь в 

чувашской литературе, через которую осуществляется 



приобщение к чувашской культуре, развивается грамматически 

правильная речь, обогащается словарный запас, что является 

одним из критериев формирования развитой личности. 

Литературное чтение на родном (чувашском) языке формирует 

первоначальные знания в сфере литературного образования. 

Литературное чтение на родном (чувашском) языке» имеет 

большое значение в духовно-нравственном воспитании 

обучающихся. Произведения чувашской литературы знакомят 

обучающихся с духовными ценностями своего народа и 

человечества в целом, способствуют формированию у 

обучающихся этнического и национального самосознания, 

культуры межэтнических отношений. 

 Включенность литературного чтения на родном (чувашском) 

языке в общую систему начального общего образования 

обеспечивается содержательными связями с другими учебными 

предметами.  

В плане повышения уровня владения родной речью, обогащения 

словарного запаса на родном языке, формирования 

функциональной грамотности литературное чтение на родном 

(чувашском) языке» тесно связано с учебным предметом «Родной 

(чувашский) язык».  

Особенности, связанные с условиями двуязычия и 

бикультурности в Чувашской Республике, определяют линию 

связи литературного чтения на родном (чувашском) языке» с 

учебными предметами «Русский язык» и «Литературное чтение», 

что реализует возможность выхода на диалог русской и чувашской 

литератур и культур.  

Социализации личности, её речевому и духовному развитию 

способствуют связи с учебными предметами «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Окружающий мир». 

В содержание программы по литературному чтению на родном 

(чувашском) языке выделяются следующие содержательные 

линии:  

развитие речи; 

литературоведческая пропедевтика; 

творческая деятельность обучающихся; 

круг детского чтения. 

Содержание учебного предмета обеспечивает развитие навыков 

аудирования, говорения, чтения и письма в их единстве, 

формирует культуру общения, включает работу с разными видами 

текстов, определяет круг литературоведческих понятий, 



обеспечивает первоначальное ознакомление с родами и жанрами 

литературы, средствами выразительности языка. Изучение 

литературного чтения на родном (чувашском) языке направлено 

на развитие у обучающихся навыков интерпретации литературных 

произведений, ролевого чтения художественных текстов, 

драматизации, написания сочинений. 

В содержание учебного предмета включены художественные, 

научно-популярные тексты для чтения, обеспечивающие 

формирование устойчивого интереса к самостоятельной 

читательской деятельности и читательских предпочтений 

обучающихся, приобщение обучающихся к этнокультурным 

ценностям, формирование ценностных ориентаций и 

первоначальных этических представлений о добре и зле, 

традициях чувашского народа как фундаменте духовно-

нравственного развития. В круг детского чтения входят 

произведения устного народного творчества: малые жанры 

фольклора (считалки, поговорки, пословицы, загадки), народные 

сказки (о животных, бытовые, волшебные), произведения 

классиков чувашской литературы, а также современной 

отечественной литературы.  

Изучение произведений построено на основе проблемно-

тематического принципа. Основные темы произведений 

перекликаются с лексическими темами уроков родного 

(чувашского) языка. 

Изучение литературного чтения на родном (чувашском) языке 

направлено на достижение следующих целей: 

формирование грамотного читателя, способного 

самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, 

ориентируясь на собственные предпочтения и поставленные 

учебные задачи, использовать свою читательскую деятельность 

как средство для самообразования. 

формирование навыка правильного, осознанного, беглого, 

выразительного чтения на чувашском языке, умения работать с 

текстом, развитие интереса к процессу чтения, потребности читать 

на чувашском языке; 

формирование понимания художественного произведения как 

особого вида искусства, его ценности, умения анализировать 

художественное произведение, определять средства 

выразительности, развитие творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений; 



воспитание у обучающихся любви к родному слову, 

формирование чувства патриотизма, интереса к истории, 

культуре, традициям, искусству чувашского народа, обогащение 

нравственного опыта обучающихся через чтение произведений 

художественной литературы. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения 

литературного чтения на родном (чувашском) языке, – 135 часов: 

в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа 

(1 час в неделю). 

Содержание 

Содержание обучения в 1 классе. 

Развитие речи. 

Аудирование. 

Восприятие на слух и понимание звучащей чувашской речи: 

прочитанного учителем небольшого текста, вопросов, 

адресованных себе. 

Чтение. 

Чтение вслух по слогам и целыми словами небольших отрывков 

из художественных произведений (скорость чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом). Выразительное чтение 

художественного текста. 

Говорение. 

Ответы на вопросы в устной форме. Составление устных 

высказываний (2–3 предложения) на заданную тему по образцу (на 

основе прочитанного или прослушанного произведения). Устное 

составление небольшого текста (2–3 предложения) по сюжетным 

картинкам и наблюдениям. Устная характеристика литературного 

героя. Чтение наизусть 1–2 стихотворений разных авторов. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Определение (с помощью учителя) темы и главных героев 

прочитанного или прослушанного текста. Различение отдельных 

жанров фольклора (пословица, загадка, считалка, потешка, 

колыбельная песня) и художественной литературы (рассказ, 

стихотворение). Умение отличать прозаическое произведение от 

стихотворного. Нахождение средств художественной 

выразительности в тексте (звукоподражание, повтор). Знакомство 

с автором произведения. 

Творческая деятельность обучающихся. 

Чтение по ролям. Инсценирование ситуаций с использованием 

прослушанных или прочитанных произведений. 



Иллюстрирование отрывка произведения (по выбору). 

Выразительное чтение произведений. 

Круг детского чтения. 

Паллашу (Знакомство). Шкула (В школу). 

Ю. Вирьял «Урокра» («На уроке»).  

В. Тарават «Шкула каяс килет» («Хочу в школу»), «Çĕнук» 

(«Зинуля»). 

А. Ильин «Сывă-и, букварь» («Здравствуй, букварь»), «Машăпа 

автан» («Маша и петух»). 

П. Тани «Йыхрав» («Приглашение»). 

И. Патмар «Сăпайлăх» («Вежливость»). 

Чĕр чун тĕнчи (Мир животных). 

И. Яковлев «Автан» («Петух»). 

Л. Симонова «Итлемен автан» («Непослушный петух»). 

А. Ильин «Кулинепе упа» («Медведь и Акулина»), «Улай» 

(«Пятнистый»). 

В. Давыдов-Анатри «Тилĕ тус» («Братец лис»), «Качака» 

(«Коза»). 

А. Калган «Çатан çинче шур автан» («Петух на плетне»). 

Ю. Мишши «Кашкăр» («Волк»), «Мулкач» («Заяц»), «Упа» 

(«Медведь»), «Шур упа» («Белый медведь»), «Йытă» («Собака»). 

А. Ыхра «Халĕ эпĕ улттăра» («Мне сейчас шесть»), «Сасăсем» 

(«Голоса»), «Туслашни» («Подружились»), «Хашĕ тĕрĕс каларĕ?» 

(«Кто сказал правильно?»). 

К. Ушинский «Тилĕ тус» («Лиса подружка»). 

Русские народные песни «Автан тус» («Петушок»), «Мулкач 

ларать» («Сидит заяц»). 

Пахча çимĕç. Улма-çырла (Овощи. Фрукты). 

В. Давыдов-Анатри «Анне килчĕ кăнтăртан» («Мама вернулась 

с юга»), «Мĕншĕн тутлă?» («Почему вкусно?»). 

Р. Сарби «Шурă хурлăхан» («Белая смородина»). 

Б. Данилов «Чи тутли» («Самый вкусный»). 

Чувашские народные песни «Пахчи-пахчи» («Во саду ли, в 

огороде»), «Улми лайăх-и?» («Яблоко ли лучше?»). 

Чувашская детская игровая песня «Вăйă» («Игра»). 

А. Ыхра «Ӳс, хăярăм» («Расти, огурчик»). 

А. Юман «Чи тутли» («Самое вкусное»). 

Кун йĕрки (Распорядок дня). 

Г. Хирбю «Сехет» («Часы»). 



Ю. Сементер «Ăслă сехет» («Умные часы»), «Кремль сехечĕ» 

(«Кремлёвские часы»), «Чăваш сехечĕ» («Чувашские часы»), «Мĕн 

тăвас?» («Что делать?»). 

А. Ыхра «Ева садика каять» («Ева идет в садик»), «Тăмана» 

(«Сова»). 

Н. Карай «Маринепе пукане» («Марина и кукла»). 

Н. Ижендей, «Çамрăк техниксем» («Молодые техники»). 

П. Эйзин «Мĕн тума?» («Что делать?»). 

Кил-çурт. Çемье (Домашний очаг. Семья). 

П. Ялгир «Çемье» («Семья»). 

Ю. Силэм «Кушак питне çăвать» («Кошка умывается»). 

А. Ильин «Кам вăранать чи малтан?» («Кто просыпается раньше 

всех?»). 

Д. Гордеев «Петюкпа мăлатук» («Петя и молоток»). 

П. Тани «Дачăра» («На даче»). 

Н. Ыдарай «Асанне» («Бабушка»), «Сăпка юрри» 

(«Колыбельная»). 

И. Яковлев «Чăлха çыхни» («Как я вязала носки»), «Ӳкĕт» 

(«Убеждение»). 

А. Савельев-Сас «Юрларăм та ташларăм…» («И пела, и 

плясала…»). 

Чувашская народная сказка «Аслă ывăл» («Старший сын»). 

В. Енеш «Асаннĕр пур-и?» («У вас есть бабушка?»). 

Çулталăк вăхăчĕсем (Времена года). 

К. Иванов «Çулталăк хушши» («Времена года»). 

Ю. Силэм «Кантăка кам тĕрленĕ?» («Кто разрисовал окно?»), 

«Кăвак сурăх» («Голубая овца»). 

В. Эктел «Юр» («Снег»).  

У. Мишши «Хĕл илемĕ» («Зимняя краса»). 

А. Калган «Юр çăвать» («Снег идет»). 

А. Ыхра «Пăрахут» («Пароход»), «Ай, ÿкетĕп» («Ой, упаду»), 

«Пукан» («Табуретка»). 

Б. Тихонов «Шăнкăрч» («Скворец»). «Мишша теп» (игровой 

детский фольклор). 

В. Бараев «Шыва кĕме» («Купаться»). 

Н. Теветкел «Март». 

И. Малкай «Куккук» («Кукушка»), «Сăмах вăййи» («Игра в 

слова»). 

В. Эктел «Çулçăсем» («Листья»). 

П. Ялгир «Çĕр улми» («Картошка»). 

К. Ушинский «Тăватă ĕмĕт» («Четыре желания»). 



Н. Карай «Кураксем» («Грачи»). 

Содержание обучения во 2 классе. 

Развитие речи. 

Аудирование. 

Совершенствование навыка восприятия на слух звучащей 

чувашской речи. Понимание смысла произведений, воспринятых 

на слух. 

Чтение. 

Чтение небольших текстов или отрывков из произведений 

целыми словами (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения). Понимание смысла 

прочитанных текстов. Переход от чтения вслух к чтению про себя 

небольших произведений или отрывков текстов при выборочном 

чтении. Чтение про себя словаря, данного после текстов. 

Говорение. 

Участие в беседе по содержанию прочитанного произведения: 

составление устных вопросов, краткие или развернутые (в виде 

кратких монологических высказываний) ответы на вопросы 

учителя и других обучающихся, устная краткая характеристика 

литературного героя, оценка его поступков. Чтение наизусть 2–3 

стихотворений разных авторов. 

Письмо. 

Списывание из текста ответов на вопросы. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Определение темы и выделение главной мысли произведения. 

Определение хронологической последовательности событий в 

произведении. Различение жанров фольклора. Знакомство со 

сказками. Умение отличать сказку от рассказа, различение сказок 

о животных и волшебных, народных и авторских. Освоение 

элементарных способов анализа произведения. Нахождение в 

произведении изобразительно-выразительных средств. 

Творческая деятельность обучающихся. 

Чтение по ролям. Инсценирование произведений или отрывков 

из прочитанных произведений. Составление словесной картины 

по прочитанному тексту или иллюстрирование фрагментов 

произведений. Составление загадок. Выразительное чтение 

наизусть. 

Круг детского чтения. 

Тăван шкул (Родная школа). 

А. Алка «Чи савăнăçлă кун» («Самый радостный день»). 

С. Гордеева «Кая юлсан» («Если опоздаешь»). 



Л. Федорова «Чăн-чăн юлташ» («Настоящий друг»), «Çын 

пуласси» («Каков ребёнок, таков и взрослый»). 

В. Тарават «Пылчăклă пушмак» («Грязные башмаки»). 

П. Сялгусь «Шкула» («В школу»). 

П. Яккусен «Сарă çулçă» («Желтый лист»). 

В. Алендей «Вара, вара» («Потом, потом»). 

И. Ивник «Пире лайăх вĕренме» («Хорошо нам учиться»). 

Кĕркунне çитрĕ (Осень наступила). 

Б. Борлен, «Сентябрь – авăн. Октябрь – юпа. Ноябрь – чӳк». 

А. Савельев-Сас «Пахчара» («В огороде»). 

К. Иванов «Кĕркунне» («Осень»). 

М. Ильбек «Кăмпара» («За грибами»). 

Пирĕн кулленхи ĕç-хĕл (Наши повседневные дела). 

С. Савкай «Чĕрĕп» («Ёжик»), «Мĕшĕлкке» («Медлительный»). 

И. Малкай «Пирĕн туслăх» («Наша дружба»). 

П. Эйзин «Эп – хамах» («Я сам»). 

Ю. Сементер «Циферблат», «Миçе сехет?» («Который час?»). 

Л. Сорокина «Тăрăс, тăрăс сикер-и?» («Попляшем, 

попрыгаем»), «Пукане» («Кукла»), «Вăйă» («Игра»). 

А. Миллин «Килĕштерчĕç» («Помирились»). 

Чĕр чун тĕнчи (Животный мир). 

М. Ильбек «Вăрманта» («В лесу»). 

Е. Никитин «Тилĕпе автан» («Лиса и петух»), «Тилĕпе упа» 

(«Лиса и медведь»). 

Н. Ыдарай «Пакшапа чакак» («Сорока и белка»). 

Хĕл çитрĕ (Наступила зима). 

В. Шемекеев «Тытмалла вылятпăр» («Играем в догонялки»). 

В. Эктел «Хĕл Мучи» («Дед Мороз»). 

А. Савельев-Сас «Чи тутли» («Самое вкусное»). 

М. Сакмаров «Хамăр çерçисем» («Свои воробьи»). 

В. Эльби «Чи-чи кăсăя» («Чик-чирик воробей»). 

Н. Ижендей «Вăрманти елка» («Ёлка в лесу»). 

Л. Саламби «Юр пĕрчи» («Снежинка), «Икĕ Шартлама» («Два 

Мороза»). 

Ăстасен çĕр-шывĕнче (В стране умельцев). 

Е. Никитин (из рассказов), «Ĕненме пултарайман мыскара» 

(«Неправдоподобное происшествие»), «Чи пысăк пуянлăх» 

(«Самое большое богатство»). 

Н. Ыдарай «Пăри пăтти» («Полбенная каша»). 

М. Мерчен «Ĕçлеме пĕлни аван» («Хорошо быть умельцем»). 

Л. Сорокина «Маттур Сантăр» («Молодец»). 



А. Ыхра «Пăрчăкан пек хĕр ача» («Живая девочка»). 

И. Чермаков «Пĕçейӳçĕ» («Повариха»). 

Л. Федорова «Касма пулать» («Можно резать»), «Ырă атте-

анне» («Добрые родители»). 

Р. Сарби «Саплăклă шăлавар» («Шаровары с заплаткой»). 

Пирĕн çемье (Наша семья). 

П. Сялгусь «Хама çеç, тен, хăналас» («Угощу-ка я только 

себя...»). 

А. Савельев-Сас «Пирĕн çемье» («Наша семья»). 

В. Палюк «Пулăшатăп» («Помогаю»). 

Л. Сарине «Наçтукпа Мухтар» («Настя и Мухтар»). 

П. Ялгир «Ĕмĕт пысăк» («Большие мечты»). 

Ю. Аксу «Илемпи» («Илемпи»). 

Килчĕ çитрĕ çуркунне (Пришла весна). 

Чувашская народная сказка «Юрпи» («Снегурочка»). 

Б. Данилов «Чи тутлисем» («Самые вкусные»). 

С. Хумма «Çуркунне умĕн» («Перед весной»). 

Н. Шелеби «Шăнкăрч» («Скворец»). 

А. Калган «Шăнкăрч йăви» («Скворечник»). 

К. Иванов «Килчĕ ырă çуркунне» («Пришла весна»). 

Çулла (Летом). 

Г. Юмарт «Кайăк юрри» («Песня птиц»). 

В. Тарават «Вăрман парни» («Дары леса»). 

Л. Сорокина «Çумăр хыççăн» («После дождя»). 

П. Хузангай «Юман» («Дуб»). 

Содержание обучения в 3 классе. 

Развитие речи. 

Аудирование. 

Восприятие на слух звучащей чувашской речи. Понимание темы 

прослушанного текста как сути его содержания. Перечисление 

основных фактов в той последовательности, в которой они даны в 

прослушанном тексте. 

Чтение. 

Правильное, осмысленное, выразительное, плавное чтение 

вслух. Осознанное чтение про себя. Умение обращаться к разным 

видам чтения в соответствии с учебной задачей. 

Говорение. 

Совершенствование навыков умения формулировать и отвечать 

на вопросы. Участие в беседе по содержанию прослушанного или 

прочитанного произведения. Умение строить устное 

диалогическое и монологическое высказывания  с соблюдением 



норм чувашского литературного языка. Умение пересказывать 

содержание прочитанного текста с использованием плана, 

ключевых слов. Чтение наизусть 3–4 стихотворений разных 

авторов. 

Письмо. 

Письменное выполнение учебных заданий: списывание, 

выписывание из текста, письменные ответы на вопросы, 

написание коротких сочинений по личным наблюдениям и 

впечатлениям. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Выявление отношения автора к герою произведения. 

Нахождение изобразительно-выразительных средств (синоним, 

антоним, эпитет, сравнение, звукоподражание), характеристика 

героев (персонажей).  

Деление текста на смысловые части, озаглавливание каждой 

части.  

Анализ сюжета рассказа: определение последовательности 

событий, формулирование вопросов по основным событиям, 

восстановление нарушенной последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного эпизода, составление плана. 

Практическая работа по различению прозаической и 

стихотворной речи. Наблюдение за ритмом, рифмой 

стихотворения. 

Творческая деятельность обучающихся. 

Инсценирование фрагментов прочитанных текстов. Чтение по 

ролям. Словесное рисование или иллюстрирование эпизодов и 

фрагментов прослушанного или прочитанного произведения. 

Выразительное чтение стихотворений. 

Круг детского чтения. 

Шкулта (В школе). 

П. Сялгусь «Аван-и, юратнă шкулăм» («Здравствуй, школа»). 

У. Мишши «Кĕтнĕ кун» («Долгожданный день»), «Шкула, 

ачасем, шкула!» («В школу!»). 

Н. Иванов «Ырă ача» («Готовый помочь»). 

М. Мерчен «Купăста» («Капуста»). 

Çулталăк вăхăчĕсем (Времена года). 

Н. Ларионов «Тимлĕ Тимук» («Внимательный Тима»). 

П. Сялгусь «Хĕл илемĕ» («Зимняя краса»). 

В. Шемекеев «Шăнкăрч» («Скворец»). 

Н. Парчаган «Пан улми» («Яблоко»). 

П. Эйзин «Пирĕн аслă вăрманта» («В нашем лесу»). 



А. Миллин «Сарă пĕсехе» («Жёлтая грудка»). 

М. Мерчен «Ытарма çук хитре» («Красавица-весна»). 

Н. Сладков «Ăнланмалла мар йĕрсем» («Непонятные следы»). 

В. Даль «Юр пике» («Снегурочка). 

Л. Николаева «Кĕр парни» («Дары осени»). 

З. Сывламби «Юр çăвать çулла» («Летний снег»). 

Ю. Вирьял «Çунашка» («Санки»). 

Н. Матвеев «Раштав уйăхĕ» («Январь»). 

С. Хумма «Хĕллехи вăрман» («Зимний лес»). 

М. Трубина «Кĕр çитрĕ» («Наступила осень»). 

Н. Сладков «Ылтăн çумăр» («Золотой дождь»). 

Г. Мальцев «Камăн юрри хитререх» («Чья песня красивее»). 

В. Ямаш «Хĕллехи вăрманта» («В зимнем лесу»). 

Пирĕн çемье (Наша семья). 

А. Савельев-Сас «Ытлашши ĕç» («Лишняя работа»), «Йăнăшпа» 

(«По ошибке»). 

Н. Парчаган «Мĕншĕн анне йăл кулать?» («Почему мама 

улыбается?»). 

А. Миллин «Кучченеç» («Гостинцы»). 

В. Тарават «Иккĕшне те юрататăп» («Люблю обеих»). 

Л. Федорова «Тăван чĕлхем» («Родной язык»). 

М. Волкова «Ак мĕнле эп пысăк» («Вот какой я большой»). 

Сказка «Кинеми, мăнукĕ тата чăпар чăх» («Бабушка, внучка и 

курочка Ряба»). 

Ю. Сементер «Ылтăн мар-ши эс, анне?» («Не золотая ли ты, 

мама?»). 

Л. Сарине «Çырла кукли» («Пирог из ягод»). 

Пирĕн ĕмĕтсем (Наши мечты). 

С. Савкай «Ĕмĕт» («Мечта»), «Кулине» («Акулина»). 

П. Сялгусь «Космонавт пулатăп» («Стану космонавтом»), 

«Ĕмĕт» («Мечта»). 

Е. Осипова «Хăвăртрах çитĕнесчĕ» («Скорее бы вырасти»). 

М. Волкова «Шутласа вылямалли вăйă» («Считалка»). 

В. Маяковский «Лайăх тени мĕн тени, япăх тени мĕн тени» 

(«Что такое хорошо, что такое плохо»). 

В. Давыдов-Анатри «Лартар симĕс йывăçсем» («Посадим 

деревья»). 

П. Ялгир «Профессор пулатăп» («Стану профессором»). 

Пушă вăхатра (В свободное время). 

В. Шемекеев «Муркка пулăç» («Мурка рыбачка), «Марукпа 

упа» («Маша и медведь»), «Маюкпа Анук» («Майа и Аня»). 



А. Савельев-Сас «Ларса курман» («Не прокатился»). 

Л. Симонова «Пур çĕрте те хĕвел» («Везде солнышко»). 

А. Миллин «Кирук» («Петушок»). 

Н. Ижендей «Килĕшӳ тупни» («Нашли согласие»). 

Л. Сорокина «Шут сăвви» («Считалка»). 

Г. Матвеева «Хамăркка» («Мурка»). 

А. Тарасов «Канихвет» («Конфета»). 

Н. Карай «Тем те пĕр» («Перевёртыши»), «Пулăра» («На 

рыбалке»). 

В. Енеш «Чи маттурри – Урине» («Самая трудолюбивая – 

Ирина»). 

В. Палюк «Калаçу» («Разговор»). 

Чăваш çĕршывĕ -Тăван çĕршыв (Родина моя – Чувашия). 

Ю. Сементер «Чăваш чĕлхи» («Чувашский язык»). 

П. Хузангай «Савнă çĕр, Чăваш çĕршывĕ» («Любимый край – 

Чувашия»). 

С. Тваньялзем «Тăван чĕлхене ан манăр» («Не забывайте 

родного языка»). 

Л. Мартьянова «Чăвашла» («На чувашском языке»). 

Ю. Вирьял «Çĕр пин юрă çĕршывĕ» («Страна ста тысяч песен»). 

Ю. Мишши «Улăп çĕршывĕ» («Страна Улыпа»). 

Г. Волков «Виçĕ ыйту – пĕр хурав» («Три вопроса – один 

ответ»). 

Содержание обучения в 4 классе. 

Развитие речи. 

Аудирование. 

Совершенствование навыка восприятия чувашской звучащей 

речи. 

Чтение. 

Чтение вслух и про себя с установкой на смысловое восприятие 

текста. Чтение вслух с соблюдением орфоэпических и 

интонационных норм. 

Говорение. 

Построение монологического высказывания в форме краткого 

или развёрнутого ответа на вопрос, в форме передачи собственных 

впечатлений, передачи жизненных наблюдений и впечатлений, в 

форме доказательного суждения с использованием текста 

(зачитывание нужного места в тексте). Освоение особенностей 

диалогического общения: умение слушать высказывания 

собеседника и выражать своё отношение (согласие и (или) 



несогласие) к высказыванию. Чтение наизусть 3–4 стихотворений 

разных авторов. 

Письмо. 

Создание собственного небольшого текста на основе 

художественного произведения, по иллюстрациям, на основе 

личного опыта. 

Литературоведческая пропедевтика. 

Совершенствование умения анализировать художественные 

тексты. Знание содержаний изученных литературных 

произведений, их авторов и названий. Деление текста на 

смысловые части, составление плана текста и использование его 

для пересказа. Характеристика героев произведений, построение 

оценочных суждений о героях прочитанных произведений, 

выявление авторского отношения к героям. Нахождение в тексте 

средств художественной выразительности, понимание их роли в 

произведении. Различение произведений разных жанров. 

Творческая деятельность обучающихся. 

Создание собственных небольших текстов на основе 

художественного произведения, по иллюстрациям, на основе 

личного опыта. Инсценирование художественных текстов, 

иллюстрирование эпизодов произведений, использование в речи 

выразительных средств языка для передачи своих чувств, мыслей, 

оценки прочитанного. Выразительное чтение произведений. 

Круг детского чтения. 

Асран кайми çу кунĕсем (Незабываемые летние дни). 

П. Сялгусь «Эс чăвашла пĕлетĕн-им?» («Ты разве знаешь по-

чувашски?»). 

А. Смолин «Пулăра» («На рыбалке»). 

Ю. Вирьял «Çырмари концерт» («Концерт в овраге»). 

У. Мишши «Çуллахи каникул» («Летние каникулы»), «Шыва 

кĕни» («Купание»). 

Г. Орлов «Çуллахи вăрманта» («В летнем лесу»). 

О. Савандеева «Микула пичче кучченеçĕ» («Гостинцы дяди 

Миколы»). 

Ачалăх (Детство). 

В. Шемекеев «Футболист пулатăп» («Стану футболистом»). 

Н. Парчаган «Ĕçчен Петĕр» («Трудолюбивый Петя»). 

Н. Ижендей «Çапăçман ачасем» («Друзья»). 

А. Юрату «Кукаçи» («Дедушка»). 

Р. Шевлеби «Ют хăяр» («Чужие огурцы»). 

П. Ялгир «Ĕмĕт пысăк» («Великие мечты»). 



Çут çанталăк тĕнчи (Окружающий мир). 

Н. Ларионов «Хуралçă кушак» («Кот-защитник»). 

Сказки «Вĕçкĕн çерçи» («Хвастливый воробей»), «Кушакпа 

Çерçи» («Воробей и Кошка»), «Тилĕпе тăрна» («Лиса и журавль»). 

Г. Харлампьев «Кӳлĕ хĕрринче» («На озере»). 

Л. Симонова «Тăпăртăк качака» («Коза-плясунья»). 

Н. Ыдарай «Йытăпа кушак» («Собака и кошка»). 

О. Тургай «Çулçă» («Лист»), «Юлташпа вăйсăрри те вăйлă» («В 

дружбе - сила»). 

А. Юрату «Вăрман» («Лес»). 

А. Савельев-Сас «Тухтăр» («Врач»). 

Г. Луч «Тилĕ ташши» («Танец лисы»). 

А. Галкин «Талпас Карсак» («Зайчишка-трусишка»). 

Чăваш çĕршывĕ – Тăван çĕршыв (Родина моя – Чувашия). 

З. Сывламби «Чăваш чĕлхи» («Чувашский язык»). 

А. Мишши «Юратнă хула» («Любимый город»). 

Иван Малкай «Тăван тавралăх» («Родная сторона»). 

Г. Волков «Ылтăн çĕр» («Золотая земля»). 

Сивĕ хĕл çитрĕ (Пришла зима). 

С. Савкай «Елкăра» («На ёлке»). 

Г. Харлампьев «Уйăпсем» («Снегири»), «Çăткăн чакак» 

(«Прожорливая сорока»). 

Н. Ильина «Пăхнă иккĕн кантăкран…» («Посмотрели вдвоём из 

окна…»). 

А. Пртта «Хĕл юмахĕ» («Зимняя сказка»). 

А. Тарасов «Чуна хывнă илем» («Увидеть красоту»). 

А. Калган «Юр çăвать» («Снег идёт»). 

У. Мишши «Хĕл çитрĕ» («Наступила зима»). 

Г. Луч «Кукăр сăмса» («Клёст»). 

Манăн çемье (Моя семья). 

В. Давыдов-Анатри «Юратнă анне» («Любимая мама»). 

Г. Мальцев «Асанне хăçан канать-ши?» («Когда же отдыхает 

бабушка?»). 

Н. Симунов «Турат вăррисем» («Похитители веток»). 

Л. Николаева «Пĕчĕк пулăшакан» («Маленькая помощница»). 

Л. Толстой «Пахчаçăпа унăн ывăлĕсем» («Садовник и его 

сыновья»). 

В. Ар-Серги «Аслашшĕн вуннăмĕш пӳрни» («Десятый палец 

деда»). 

Эпир – туслă ачасем (Мы – дружные ребята). 

С. Савкай «Çулла» («Летом»). 



А. Савельев-Сас «Эпир – чăваш ачисем» («Мы – чуваши»). 

Е. Нарби «Çумламан йăран» («Непрополотая грядка»). 

Л. Сарине «Кашкăрпа пакша» («Волк и белка»). 

Г. Мальцев «Пытанма юратакан» («Любящий прятаться»). 

Г. Волков «Пуç пӳрнене те юлташ кирлĕ» («И большому пальцу 

нужен друг»), «Суяпа инçе каяймăн» («Обман до добра не 

доведёт»). 

В. Сухомлинский «Пан улми» («Яблоко»). 

Планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению на родном (чувашском) языке на 

уровне начального общего образования. 

В результате изучения литературного чтения на родном 

(чувашском) языке на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России, 

в том числе через изучение родного языка и родной литературы, 

являющихся частью истории и культуры страны; 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других 

народов в процессе восприятия и анализа художественных 

произведений и творчества народов России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, в том числе при работе с художественными произведениями; 

уважительное отношение к другим народам 

многонациональной России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, 

о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в 

том числе с использованием языковых средств для выражения 

своего состояния и чувств); 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации 

нравственного выбора; 



выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям (в том 

числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

3) эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной 

среде дополнительной информации, в том числе на уроках 

литературного чтения на родном (чувашском) языке; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям (в том числе через примеры из 

художественных произведений). 

6) экологического воспитания: 

бережное отношение к природе посредством примеров из 

художественных произведений; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) 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; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами чувашской литературы, развитие 

познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы. 



В результате изучения литературного чтения на родном 

(чувашском) языке на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, умения совместной 

деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания 

для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному 

признаку; 

определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность 

событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по 

предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете 

фольклорного и художественного текста, при составлении плана, 

пересказе текста, характеристике поступков героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого анализа текста (классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 



выбирать источник получения информации: словарь, 

справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике (словаре, справочнике) информацию, представленную 

в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа её проверки (с помощью словарей, справочников); 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей и (или) 

законных представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, 

самостоятельно создавать схемы, таблицы по результатам работы 

с текстами. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

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 (описание, рассуждение, повествование) и 

письменные (повествование) тексты; 

подготавливать небольшие публичные выступления;  

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) 

к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха или неудач учебной 

деятельности; 



корректировать свои учебные действия для преодоления 

речевых ошибок. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно 

выстраивать действия по её достижению (распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы); 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания по литературному 

чтению на родном (чувашском) языке с использованием 

предложенного образца. 

Предметные результаты изучения литературного чтения на 

родном (чувашском) языке. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

воспринимать на слух тексты на чувашском языке, читать вслух 

по слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами, 

понимать содержание коротких произведений, воспринятых на 

слух и прочитанных самостоятельно; 

читать художественное произведение и (или) его фрагменты по 

ролям; 

читать наизусть 1–2 стихотворения разных авторов на 

чувашском языке; 

отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

различать малые жанры фольклора: пословицу, загадку, 

считалку, потешки, колыбельную песню; 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий в прочитанном произведении; 

определять (с помощью учителя) тему и главных героев 

прочитанного или прослушанного текста; 

находить средства художественной выразительности в тексте 

(звукоподражание, повтор); 



работать с детской книгой: определять автора, находить 

оглавление; 

иллюстрировать прослушанный текст. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

читать целыми словами или выражениями вслух, постепенно 

увеличивая скорость чтения в соответствии с индивидуальными 

возможностями, осознанно выбирать интонацию и темп чтения, 

использовать необходимые паузы в соответствии с особенностями 

текста; 

читать художественные произведения по ролям, эмоционально 

воспринимать на слух прочитанные произведения; 

читать наизусть 2–3 несложных стихотворения разных авторов 

(по выбору); 

строить короткое монологическое высказывание: краткий или 

развёрнутый ответ на вопрос учителя, участвовать в учебном 

диалоге о прочитанном, дополнять чужой ответ новым 

содержанием; 

проводить элементарный анализ прочитанного произведения, 

определять тему и выделять главную мысль произведения (с 

помощью учителя); 

выделять части текста по предложенному плану, составлять 

план прозаического произведения; 

наблюдать за развитием сюжета в произведении, выделять 

сюжетную линию в рассказе; 

выявлять авторское отношение к персонажам, их поведению; 

приводить названия изученных произведений, кратко 

пересказывать их содержание; 

различать сказку и рассказ, различать сказки о животных и 

волшебные, называть их особенности;  

находить в произведении изобразительно-выразительные 

средства (сравнение, олицетворение, повтор) без использования 

терминов; 

инсценировать произведения или отрывки из прочитанных 

произведений; 

иллюстрировать понравившиеся сюжеты произведений. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

читать выразительно вслух, читать про себя в процессе 

первичного ознакомительного чтения, выборочного и смыслового 

чтения; 

читать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов (по выбору); 

определять тему прослушанного текста; 



отвечать на вопросы по содержанию прослушанного и (или) 

прочитанного произведения, самостоятельно составлять вопросы 

по содержанию прослушанного и (или) прочитанного текста,  

высказывать своё мнение о прочитанном, аргументировать 

свою точку зрения фрагментами из текста, использовать 

выразительные средства языка в собственном монологическом 

высказывании; 

находить в прочитанном тексте нужную информацию, делить 

тексты на части и озаглавливать каждую часть; 

выявлять в тексте средства художественной выразительности 

(синоним, антоним, эпитет, сравнение, звукоподражание); 

называть особенности прозаической и стихотворной речи, 

наблюдать за рифмой, ритмом стихотворения; 

различать жанры прочитанных художественных текстов, 

выявлять особенности произведений разных жанров; 

инсценировать фрагменты прозаических текстов; 

создавать небольшие устные и письменные высказывания на 

основе прочитанного или прослушанного художественного текста 

с использованием плана; 

иллюстрировать фрагменты прочитанных произведений. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

читать вслух и про себя с установкой на смысловое восприятие 

текста, с соблюдением орфоэпических и интонационных норм; 

составлять план текста и использовать его для пересказа, 

пересказывать небольшие тексты и сюжеты изученных 

литературных произведений, приводить имена их авторов; 

формулировать монологическое высказывание о литературном 

произведении или герое, приводить описание персонажей, 

высказывать оценочные суждения о героях прочитанных 

произведений, используя изученные изобразительно-

выразительные средства, подтверждать своё мнение фрагментами 

из произведения; 

определять тему и основную мысль прочитанного 

произведения, выявлять мораль, находить крылатые выражения; 

сопоставлять сюжеты, героев (персонажей) одного или 

нескольких произведений, сравнивать отдельные эпизоды; 

создавать небольшие письменные тексты на заданную тему, 

ориентируясь на составленный план и личный читательский опыт; 

самостоятельно выбирать книги в библиотеке с целью 

решения разных задач (подготовка устного сообщения на 

определённую тему). 



2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования 

универсальных (обобщённых) учебных действий (далее ‒ УУД) 

имеет следующую структуру: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

характеристика познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего 

образования реализуется через установление связи и 

взаимодействия между освоением предметного содержания 

обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в 

следующем: 

предметные знания, умения и способы деятельности 

являются содержательной основой становления УУД; 

развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного 

процесса как активной инициативной поисково-

исследовательской деятельности на основе применения различных 

интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического 

мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях 

дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 

под влиянием УУД складывается новый стиль 

познавательной деятельности: универсальность как качественная 

характеристика любого учебного действия и составляющих его 

операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные 

способы действий на любом предметном содержании, в том числе 

представленного в виде экранных (виртуальных) моделей 

изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно 

отражается на качестве изучения учебных предметов; 

построение учебного процесса с учётом реализации цели 

формирования УУД способствует снижению доли 

репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует 

способности к вариативному восприятию предметного 

содержания в условиях реального и виртуального представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 

процессов. 



Познавательные УУД отражают совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности 

обучающихся и включают: 

методы познания окружающего мира, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения 

реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и другие); 

базовые логические и базовые исследовательские 

операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, мини-

исследования и другие); 

работа с информацией, представленной в разном виде и 

формах, в том числе графических (таблицы, диаграммы, 

инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на 

экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой 

формирования способности обучающегося к самообразованию и 

саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для 

формирования готовности обучающегося к информационному 

взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами 

многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения 

реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, 

используя цифровую образовательную среду класса, 

образовательной организации.  

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 

группами учебных операций, обеспечивающих: 

смысловое чтение текстов разных жанров, типов, 

назначений; аналитическую текстовую деятельность с ними; 

успешное участие обучающегося в диалогическом 

взаимодействии с субъектами образовательных отношений 

(знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

успешную продуктивно-творческую деятельность 

(самостоятельное создание текстов разного типа – описания, 

рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, 



бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, 

динамическое представление); 

результативное взаимодействие с участниками совместной 

деятельности (высказывание собственного мнения, учёт суждений 

других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

Регулятивные УУД отражают совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств 

обучающегося (на уровне начального общего образования их 

формирование осуществляется на пропедевтическом уровне).  

Выделяются шесть групп операций: 

принимать и удерживать учебную задачу; 

планировать её решение; 

контролировать полученный результат деятельности; 

контролировать процесс деятельности, его соответствие 

выбранному способу; 

предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при 

решении данной учебной задачи; 

корректировать при необходимости процесс деятельности. 

. Важной составляющей регулятивных УУД являются 

операции, определяющие способность обучающегося к волевым 

усилиям в процессе коллективной и (или) совместной 

деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и 

преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В федеральных рабочих программах учебных предметов 

требования и планируемые результаты совместной деятельности 

выделены в специальный раздел, что позволяет учителю осознать, 

что способность к результативной совместной деятельности 

строится на двух феноменах, участие которых обеспечивает её 

успешность:  

знание и применение коммуникативных форм 

взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить 

компромиссные решения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, 

объективно оценивать вклад свой и других в результат общего 

труда и другие). 



Механизмом конструирования образовательного процесса 

являются следующие методические позиции. 

Педагогический работник проводит анализ содержания 

учебного предмета с точки зрения УУД и устанавливает те 

содержательные линии, которые в особой мере способствуют 

формированию разных метапредметных результатов. На уроке по 

каждому учебному предмету предусматривается включение 

заданий, выполнение которых требует применения определённого 

познавательного, коммуникативного или регулятивного 

универсального действия. Соответствующий вклад в 

формирование УУД можно выделить в содержании каждого 

учебного предмета.  

Таким образом, на первом этапе формирования УУД 

определяются приоритеты учебных предметов для формирования 

качества универсальности на данном предметном содержании.  

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, 

педагогический работник предлагает задания, требующие 

применения учебного действия или операций на разном 

предметном содержании.  

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть 

использования его независимо от предметного содержания. У 

обучающегося начинает формироваться обобщённое видение 

учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на 

конкретное содержание. Например, «наблюдать – значит…», 

«сравнение – это…», «контролировать – значит…» и другие.  

Педагогический работник делает вывод о том, что 

универсальность (независимость от конкретного содержания) как 

свойство учебного действия сформировалась. 

Педагогический работник использует виды деятельности, 

которые в особой мере провоцируют применение универсальных 

действий: поисковая, в том числе с использованием электронных 

образовательных и информационных ресурсов Интернета, 

исследовательская, творческая деятельность, в том числе с 

использованием экранных моделей изучаемых объектов или 

процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного типа 

организации обучения, при котором главным методом обучения 

является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В 

этом случае задача обучающегося – запомнить образец и каждый 

раз вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях 

изучения учебных предметов универсальные действия, 

требующие мыслительных операций, актуальных 



коммуникативных умений, планирования и контроля своей 

деятельности, не являются востребованными, так как 

использование готового образца опирается только на восприятие 

и память.  

Поисковая и исследовательская деятельность развивают 

способность обучающегося к диалогу, обсуждению проблем, 

разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая 

и исследовательская деятельность может осуществляться с 

использованием информационных банков, содержащих различные 

экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, 

бытового назначения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Для формирования наблюдения как метода познания 

разных объектов действительности на уроках окружающего мира 

организуются наблюдения в естественных природных условиях. 

Наблюдения можно организовать в условиях экранного 

(виртуального) представления разных объектов, сюжетов, 

процессов, отображающих реальную действительность, которую 

невозможно предоставить обучающемуся в условиях 

образовательной организации (объекты природы, художественные 

визуализации, технологические процессы и другие).  

Уроки литературного чтения позволяют проводить 

наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая 

деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на 

экране виртуальным собеседником, дают возможность 

высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать 

доказательства, формулировать обобщения практически на любом 

предметном содержании.  

Если эта работа проводится учителем систематически и на 

уроках по всем учебным предметам, то универсальность учебного 

действия формируется успешно и быстро. 

Педагогический работник применяет систему заданий, 

формирующих операциональный состав учебного действия. Цель 

таких заданий – создание алгоритма решения учебной задачи, 

выбор соответствующего способа действия.  

На первых этапах указанная работа организуется 

коллективно, выстраиваются пошаговые операции, постепенно 

обучающиеся учатся выполнять их самостоятельно. При этом 

очень важно соблюдать последовательность этапов формирования 

алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном 

предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; 



постепенный переход на новый уровень – построение способа 

действий на любом предметном содержании и с подключением 

внутренней речи.  

При этом изменяется и процесс контроля: 

от совместных действий с учителем обучающиеся 

переходят к самостоятельным аналитическим оценкам;  

выполняющий задание осваивает два вида контроля – 

результата и процесса деятельности;  

развивается способность корректировать процесс 

выполнения задания, а также предвидеть возможные трудности и 

ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля 

с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей 

методической поддержкой исправления самим обучающимся 

своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-

распределительной деятельности развивает способность 

обучающихся работать не только в типовых учебных ситуациях, 

но и в новых нестандартных ситуациях.  

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: 

нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, 

явлений); определение их сходства, тождества, похожести; 

определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для 

повышения мотивации обучения обучающемуся предлагается 

новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного 

представления объектов, явлений) – выбирать (из 

информационного банка) экранные (виртуальные) модели 

изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их 

таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с 

другими. 

Классификация как УУД включает: анализ свойств 

объектов, которые подлежат классификации; сравнение 

выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение 

общих главных (существенных) признаков всех имеющихся 

объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему 

главному (существенному) признаку. Обучающемуся 

предлагается (в условиях экранного представления моделей 

объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, 

для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации 

(типизации), для сравнения выделенных свойств экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 



дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем 

итогов работы. 

Обобщение как УУД включает следующие операции: 

сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их 

общих признаков; анализ выделенных признаков и определение 

наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков 

(свойств); игнорирование индивидуальных и (или) особенных 

свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка 

общего главного существенного признака всех анализируемых 

предметов. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного 

представления моделей объектов) большее их количество в 

отличие от реальных условий, для сравнения предметов (объектов, 

явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна 

фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, 

требующими применения одинаковых способов действий на 

различном предметном содержании, формирует у обучающихся 

чёткое представление об их универсальных свойствах, то есть 

возможность обобщённой характеристики сущности 

универсального действия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на 

этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. Полученные результаты не подлежат балльной 

оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-

оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) 

оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу 

педагогического работника входит проанализировать вместе с 

обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся 

трудности.  

В рабочих программах учебных предметов содержание 

метапредметных достижений обучения представлено в разделе 

«Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом 

классе каждого учебного предмета представлен возможный 

вариант содержания всех групп УУД по каждому году обучения 

на уровне начального общего образования. В 1 и 2 классах 

определён пропедевтический уровень овладения УУД, и только к 

концу второго года обучения появляются признаки 

универсальности. 



В рабочих программах учебных предметов содержание 

УУД представлено также в разделе «Планируемые результаты 

обучения». Познавательные УУД включают перечень базовых 

логических действий; базовых исследовательских действий; 

работу с информацией. Коммуникативные УУД включают 

перечень действий участника учебного диалога, действия, 

связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а 

также УУД, обеспечивающие монологические формы речи 

(описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД 

включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки. Отдельный раздел «Совместная деятельность» 

интегрирует коммуникативные и регулятивные действия, 

необходимые для успешной совместной деятельности.  



2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Целевой раздел 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной 

организации определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности 

и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной 

организации планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

2.3.1.Цели и задачи воспитания 

Цель воспитания обучающихся в образовательной 

организации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной 

организации: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим 

нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 



приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных социальных отношений, применения полученных 

знаний; 

достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ включают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

сформированность ценностей самостоятельности и 

инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной 

организации планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации 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 учетом 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 

учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

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. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

начального общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, 

имеющий представление о Родине - России, ее территории, 

расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности 

граждан России, проявляющий уважение к своему и другим 

народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, 

настоящему и будущему родного края, своей Родины - России, 

Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), праздников, 

мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к 

ним уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и 

ответственности человека в обществе, гражданских правах и 

обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, 

общеобразовательной организации, в доступной по возрасту 

социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, 

своего народа, семейные ценности с учетом национальной, 

религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших; 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, осознающий ответственность за свои 

поступки. 



Владеющий представлениями о многообразии языкового и 

культурного пространства России, имеющий первоначальные 

навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность 

литературы, родного языка, русского языка, проявляющий 

интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и 

мировой художественной культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, 

соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 

себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной 

среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учетом 

возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание: 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, 

общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное 

отношение к результатам труда, ответственное потребление; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту 

труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание: 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей 

от природы, влияние людей на природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым 

существам; 

выражающий готовность в своей деятельности 



придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы, активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, интерес и 

уважение к научным знаниям, науке; 

обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах, многообразии объектов и 

явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, 

систематизации и осмысления опыта в естественно-научной и 

гуманитарной областях знания. 

Содержательный раздел 

2.3.2.Анализ воспитательного процесса в школе 

Процесс воспитания в школе основывается  

на следующих принципах взаимодействия педагогических 

работников и обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

обучающегося, соблюдения конфиденциальности информации об 

обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося 

при нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в школе психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников;  

реализация процесса воспитания главным образом через 

создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы 

объединяли обучающихся и педагогических работников яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и 

педагогических работников как предмета совместной заботы и 

взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность 

воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются 

следующие:  

стержнем годового цикла воспитательной работы школы 

являются ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 



важной чертой каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел 

педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

в школе создаются такие условия, при которых по мере 

взросления обучающегося увеличивается и его роль в совместных 

делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

в проведении общешкольных дел отсутствует 

соревновательность между классами, поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность;  

педагогические работники школы ориентированы 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 является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся 

защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
Программа направлена на организацию нравственного 

уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 
основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 
приоритетов, реализуемого в совместной социально-
педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 
общественной жизни. Организация процесса воспитания 
обучающихся предусматривает согласование усилий многих 
социальных субъектов:  

образовательной организации;  
семьи;  
учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта (Центр детского творчества Чебоксарского района, Детско-
юношеская спортивная школа Чебоксарского района, Дом 
молодежи д.Чиршкасы, Дом культуры п.Кугеси, музей Бичурина 
п.Кугеси, краеведческий музей с.Ишаки, дома ветеранов и др.);  

традиционных религиозных организаций (епархия 
Чебоксарского района);  

детского общественного объединения «Радуга». 
Уклад образовательной организации задает порядок жизни и 

аккумулирует ключевые характеристики, определяющие 

особенности воспитательного процесса. Уклад образовательной 



организации 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 ее репутацию в окружающем 

образовательном пространстве, социуме. Ведущая, ценностно и 

содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит 

педагогическому коллективу школы. 

Образовательная организация принимает участие в 

муниципальных, региональных и всероссийских проектах в 

системе воспитательной деятельности, уделяет большое внимание 

гражданскому и патриотическому воспитанию. Проведение 

открытых военно-спортивных мероприятий, посвященных 

выпускнику-герою Пучкову Л.В., первому директору школы 

Алангову В.Г., известным спортсменам и защтиникам Отечества 

муниципального округа стало традицией, формирующей качества 

настоящего гражданина страны. Приоритетным направлением 

воспитания является волонтерство, взаимодействие обучающихся 

разных возрастов, социального окружения образовательной 

организации. 

В образовательной организации преобладает атмосфера 

одной большой семьи, где все проблемы обсуждаются вместе, 

успехи поощряются и разделяются всеми участниками 

образовательных отношений. 

2.3.3. Виды, формы и содержание воспитательной 

деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих направлений 

воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация педагогическими работниками 

воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и его обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их 

внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 



побуждение обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока;  

организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления 



перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной 

деятельности осуществляется преимущественно через:  

вовлечение обучающихся 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, студиях и т.п. 

детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять 

обучающихся и педагогических работников 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 обучающихся с ярко 

выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций;  

поощрение педагогическими работниками детских 

инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов 

внеурочной деятельности происходит в рамках следующих 

выбранных обучающимися ее видов: 

курсы, занятия патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по 

религиозным культурам народов России, основам духовно-

нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, 

исследовательской, просветительской направленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной 

направленности; 

курсы, занятия в области искусств, художественного 

творчества разных видов и жанров; 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной 

направленности. 



 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник 

(классный руководитель) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с 

родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении  

и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного 

развития обучающегося, совместных дел с обучающимися 

вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагогического работника и 

обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной 

позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления 

обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на 

сплочение и командообразование; однодневные и многодневные 

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, 

включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса.  

выработка совместно с обучающимися законов класса, 

помогающих обучающимся  освоить нормы и правила общения, 



которым они должны следовать  

в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития 

обучающихся класса через наблюдение за поведением 

обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями 

обучающихся, учителями-предметниками;  

поддержка обучающегося в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или педагогическими работниками, выбор 

профессии, организации высшего образования и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

индивидуальная работа с обучающимися класса, 

направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых 

обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы 

с ним, его родителями или законными представителями, с другими 

обучающимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями-предметниками и 

обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных 

влияний на обучающихся; 



привлечение учителей-предметников к участию во 

внутриклассных делах, дающих педагогическим работникам 

возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей-предметников к участию в 

родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

помощь родителям обучающихся или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся; 

создание и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и 

проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 

школы. 

 

Модуль «Основные общешкольные дела» 

Основные дела – это главные традиционные 

общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 

обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогическими 

работниками и обучающимися. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, 

объединяющих их вместе с педагогическими работниками в 

единый коллектив. Основные дела обеспечивают включенность в 

них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию 

к происходящему в школе. Введение основных дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 



сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогическими работниками для обучающихся.  

Для этого в образовательной организации используются 

следующие формы работы: 

Вне образовательной организации: 

социальные проекты – ежегодные совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума («Чистая улица», «Чистый пруд», 

«Волонтерство и др.); 

открытые дискуссионные площадки – регулярно 

организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок 

(детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности и в рамках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны 

(научно-практические конференции учащихся);  

проводимые для жителей микрорайона и организуемые 

совместно с семьями обучающихся спортивные состязания, 

праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации обучающихся и 

включают их в деятельную заботу об окружающих (соревнования 

памяти Л.В.Пучкова, В.Г.Алангова и др.);  

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям («Бессмертный 

полк», «Георгиевская лента», «Сад памяти», флешмобы и др.). 

 

На уровне образовательной организации: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые 

творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) 

дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогических 

работников знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы; 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с 

переходом обучающихся на следующий уровень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов 

в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся; 



театрализованные выступления педагогических 

работников, родителей и обучающихся с элементами доброго 

юмора, пародий, импровизаций на темы жизни обучающихся и 

педагогических работников. Они создают в школе атмосферу 

творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ школы; 

разновозрастные сборы – ежегодные многодневные 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта, доброго юмора и общей радости;  

церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и 

педагогических работников за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы.  

Это способствует поощрению социальной активности 

обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогическими работниками  

и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел;  

участие школьных классов в реализации общешкольных 

ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа 

обучающимися общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся:  

вовлечение по возможности каждого обучающегося в 

ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 



индивидуальная помощь обучающемуся (при 

необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими  

и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и 

другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося 

через частные беседы с ним, через включение его в совместную 

работу с другими обучающимися, которые могли бы стать 

хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы.  

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по образовательным 

программам, экскурсии, экспедиции, походы помогают 

обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе 

организуемые совместно с социальными партнерами 

образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

образовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями обучающихся: в музей, в 



картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу 

(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 

«оформителей»); 

литературные, исторические, биологические экспедиции, 

организуемые педагогическими работниками и родителями 

обучающихся в другие города или села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

многодневные походы, организуемые совместно с 

организациями, реализующими дополнительные 

общеразвивающие программы и осуществляемые с обязательным 

привлечением обучающихся к коллективному планированию 

(разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок 

и переходов), коллективной организации (подготовка 

необходимого снаряжения и питания), коллективному 

проведению (распределение среди обучающихся основных видов 

работ и соответствующих им ответственных должностей), 

коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у 

вечернего походного костра и всего похода - по возвращению 

домой); 

турслет с участием команд, сформированных из 

педагогических работников, обучающихся и их родителей, 

включающий в себя, например: соревнование по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку 

местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс 

туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая 

среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир обучающегося, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся 

школы. Воспитывающее влияние на обучающегося 



осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:  

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе 

в образовательную организацию государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб), изображениями 

символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных 

образований (современных и исторических, точных и 

стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями 

значимых культурных объектов местности, региона, России, 

памятных исторических, гражданских, народных, религиозных 

мест почитания, портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных 

изображений (символических, живописных, фотографических, 

интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной 

культуры народов России; 

организацию и поддержание в образовательной организации 

звукового пространства позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), 

исполнение гимна Российской Федерации; 

разработку, оформление, поддержание, использование в 

воспитательном процессе "мест гражданского почитания" (в том 

числе, если образовательная организация носит имя выдающегося 

исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и 

других) в помещениях образовательной организации или на 

прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 

воинской славы, памятников, памятных досок; 

оформление и обновление "мест новостей", стендов в 

помещениях (холл первого этажа, рекреации), содержащих в 

доступной, привлекательной форме новостную информацию 



позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчеты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и другое; 

разработку и популяризацию символики образовательной 

организации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма 

обучающихся и другое), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся в разных предметных областях, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех 

помещений в образовательной организации, доступных и 

безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

образовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование 

игровых пространств, спортивных и игровых площадок, зон 

активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке 

стеллажей свободного книгообмена, на которые обучающиеся, 

родители, педагоги могут выставлять для общего использования 

свои книги, брать для чтения другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогов 

вместе с обучающимися, их родителями по благоустройству, 

оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

разработку и оформление пространств проведения значимых 

событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров (событийный дизайн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, 

инсталляций и других), акцентирующих внимание обучающихся 

на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе образовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как 

максимально доступная для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и 

обучающихся по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 



консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной 

деятельности педагогического работника и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

циклы профориентационных часов общения, 

направленных на подготовку обучающегося к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, 

квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять 

решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной 

обучающимся профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся 

начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен.  

совместное с педагогическими работниками изучение 

интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие  

в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

индивидуальное консультирование психологом 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках 

различных курсов по выбору, включенных в основную 



образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.  

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает 

педагогическим работникам воспитывать в обучающихся 

инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку обучающимся младших классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется 

следующим образом. 

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета обучающихся, 

создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

через деятельность Совета командиров, объединяющего 

командиров классов для облегчения распространения значимой 

для обучающихся информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

через деятельность творческих советов дела, отвечающих 

за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций и т.п.; 

через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

обучающихся основной школы и курируемой социальным 

педагогом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе.  

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и 

предложениям обучающихся класса лидеров, представляющих 



интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы класса; 

через организацию на принципах самоуправления жизни 

детских групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на 

экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

через вовлечение обучающихся в планирование, 

организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и 

чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное 

объединение – это добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через:  

утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих 

обучающимся возможность получить важный для их личностного 

развития опыт деятельности, направленной  

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

в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами 

могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной 



сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); 

участие обучающихся в работе на прилегающей к школе 

территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

клубные встречи – формальные и неформальные встречи 

членов детского общественного объединения для обсуждения 

вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных 

для членов объединения событий; 

лагерные сборы детского объединения, проводимые в 

каникулярное время на базе пришкольного лагеря; 

рекрутинговые мероприятия в начальной школе, 

реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения  

в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

поддержку и развитие в детском объединении его 

традиций и ритуалов, формирующих у обучающегося чувство 

общности с другими его членами, чувство причастности к тому, 

что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения 

в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра 

детского объединения, проведения традиционных огоньков – 

формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

участие членов детского общественного объединения в 

волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом.  

Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью обучающихся 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых 

обучающимися и педагогическими работниками средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – 

развитие коммуникативной культуры обучающихся, 



формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации обучающихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

разновозрастный редакционный совет обучающихся, 

обучающихся и консультирующих их педагогических работников, 

целью которого является освещение (через школьную газету, 

школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов 

жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления;  

школьная газета для обучающихся, на страницах которой 

ими размещаются материалы о школьных делах; организуются 

конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые 

столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем; 

школьный медиацентр – созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической поддержки 

школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек; 

школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество 

обучающихся и педагогических работников, поддерживающее 

интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 

сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой обучающимися, 

педагогическими работниками и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы;  

участие обучающихся в региональных или всероссийских 

конкурсах школьных медиа. 

 

Модуль "Профилактика и безопасность". 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и 

комфортной среды в образовательной организации 

предусматривает: 



организацию деятельности педагогического коллектива по 

созданию в образовательной организации эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков 

безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и 

психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и другое); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с 

обучающимся групп риска силами педагогического коллектива и 

с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и 

других); 

разработку и реализацию профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и 

с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, 

проекты, программы профилактической направленности 

социальных и природных рисков в образовательной организации 

и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, 

социальными партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в 

социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 

транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 

другие); 

организацию превентивной работы с обучающимися со 

сценариями социально одобряемого поведения, по развитию 

навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством 

организации деятельности, альтернативной девиантному 

поведению, - познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, 



художественной и другой); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную 

деятельность в случаях появления, расширения, влияния в 

образовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с 

агрессивным поведением и других); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ 

и другие). 

 

Модуль "Социальное партнерство". 

Реализация воспитательного потенциала социального 

партнерства предусматривает: 

участие представителей организаций-партнеров, в том числе 

в соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении 

отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и другие); 

участие представителей организаций-партнеров в 

проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных 

мероприятий соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнеров отдельных 

уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских) с представителями организаций-

партнеров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 

жизни образовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно 

разрабатываемых обучающимися, педагогами с организациями-

партнерами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и другой направленности, ориентированных на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 



Работа с родителями или законными представителями 

обучающихся осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

Общешкольный Совет родителей и Управляющий совет 

школы, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

обучающихся; 

семейные клубы, предоставляющие родителям, 

педагогическим работникам  

и обучающимся площадку для совместного проведения досуга и 

общения; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей обучающихся, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с обучающимися, 

проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

родительские дни, во время которых родители могут 

посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы 

получать ценные рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

обучающихся;   

родительские форумы при школьном интернет-сайте, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогических работников.    

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 



помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогических работников и родителей. 

 

Организационный раздел 

2.3.4. Кадровое и нормативно-методическое обеспечение 

Реализация программы воспитания обеспечивается всеми 

педагогическими работниками образовательной организации. 

Организацию и планирование воспитательной деятельности 

осуществляют заместитель директора по учебно-воспиательной 

работе и советник директора по воспитательной работе, старший 

вожатый курирует самоуправление и детское общественное 

объединение обучающихся. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся осуществляется классными 

руководителями и социальным педагогом. Организация  

укомплектована кадрами на 100% согласно штатному 

расписанию. 

Образовательная организация вправе применять сетевые 

формы реализации Программы или отдельных ее компонентов, в 

связи с чем может быть задействован кадровый состав других 

организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

организацией, квалификация которого отвечает указанным выше 

требованиям. 

В целях эффективной реализации Программы созданы 

условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в том числе реализации права педагогов на 

получение дополнительного профессионального образования не 

реже одного раза в три года за счет средств регионального 

бюджета. 

Внесены изменения в должностные инструкции 

педагогических работников по вопросам воспитательной 

деятельности, составлены договоры по сотрудничеству с 

социальными партнерами и локальные акты по нормативному, 

методическому обеспечению воспитательной деятельности. 

 

2.3.5. Требования к условиям работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: обучающихся с 



инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и 

другие), одаренных, с отклоняющимся поведением, - создаются 

особые условия, которые прописываются в адаптированной 

образовательной программе. 

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 учетом 

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 ребенка 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 приемов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно ориентированный подход в организации всех 

видов деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

 

2.3.6.Система поощрения социальной успешности и 

проявления активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся в школе строится на 

следующих принципах:  



 публичность поощрения (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение процедуры награждения 

в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения 

укладу жизни школы, специфической символике, выработанной и 

существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, 

зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости 

при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение 

избыточности в поощрениях – недостаточно длительные периоды 

ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного 

поощрения (использование и индивидуальных наград, и 

коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

школьниками, получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и 

типов наград позволяет продлить стимулирующее действие 

системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся являются 

рейтинг, формирование портфолио и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся представляет собой размещение обучающихся или 

групп в последовательности, определяемой их успешностью в 

чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое 

стимулирующее воздействие на поведение ученических 

коллективов и отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации 

поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию 

(накоплению) артефактов, символизирующих достижения 

«хозяина» портфолио. Портфолио может включать артефакты 

признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов 

и т. д.), артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, 

чертежи или фото изделий и т. д.  

В школе организуется ежегодный конкурс «Умник года» 

для начальных классов, в рамках которого проводятся 



состязательные мероприятия, а также учитываются учебные, 

творческие, спортивные достижения обучающихся. Результаты 

подводятся в конце учебного года, а поощрение учащихся 

проводится на общешкольной торжественной линейке, на которой 

присутствуют коллектив школы, родители, представители 

общественности. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп 

обучающихся (классов) может заключаться в материальной 

поддержке проведения в образовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических 

работников. 

Благотворительность предусматривает публичную 

презентацию благотворителей и их деятельности. 

 

2.3.7. Самоанализ воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется в 

соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, 

личностными результатами обучающихся на уровне начального 

общего образования, установленными ФГОС НОО. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой 

образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Планирование анализа воспитательного процесса 

включается в календарный план воспитательной работы.  

Основными принципами, на основе которых 

осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, 

являются: 

принцип гуманистической направленности 

осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогическим работникам, реализующим воспитательный 

процесс;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон 

воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 



отношений между обучающимися  и педагогическими 

работниками;   

принцип развивающего характера осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися  деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты 

личностного развития обучающихся, ориентирующий экспертов 

на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 

Основные направления анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является динамика личностного развития обучающихся 

каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями 

совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается 

на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития обучающихся удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решитьне удалось и почему; какие 

новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный 

анализ, является наличие в школе интересной, событийно 



насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по 

воспитательной работе, классными руководителями, активом 

старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии 

организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и 

их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, 

связанных с качеством: 

реализации воспитательного потенциала урочной 

деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализации потенциала социального партнерства; 

деятельности по профориентации обучающихся; 

и другое по дополнительным модулям. 

Итогом самоанализа организуемой в школе 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, 

над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, 

составляемого заместителем директора по воспитательной работе 

совместно с советником директора по воспитательной работе в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом образовательной организации. 

 



           3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, 

определяет общие рамки принимаемых решений при отборе 

учебного материала, формировании перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего 

образования реализуется преимущественно за счёт учебных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, 

возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность 

их изучения, а также устанавливает количество занятий, 

отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ 

начального общего образования реализуется через возможность 

формирования программ начального общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего 

образования составляет 80 %, а объём части, формируемой 

участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, — 20 % от общего 

объёма.  

Обязательная часть федерального 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. 

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. 

Образовательная организация самостоятельна в организации 

образовательной деятельности (урочной и внеурочной), в выборе 

видов деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и 

другое). Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не 

менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования с учетом обязательных для 

изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, может быть использовано на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающих углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные 

интересы. 

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). 

Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в образовательной организации. Образовательные 

организации предоставляют обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие 

обучающихся. 



Формы организации образовательной деятельности, 

чередование урочной и внеурочной деятельности при реализации 

Программы определяет организация, осуществляющая 

образовательную деятельность. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов обучающихся могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемой программы начального общего образования в 

порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации. Реализация индивидуальных 

учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

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. 

Образовательная организация реализует следующие 

варианты учебного плана: 

для образовательных организаций, в которых обучение 

ведется на русском языке (5-дневная учебная неделя), (вариант 1 

федерального учебного плана); 

для образовательных организаций, в которых обучение 

ведется на русском или родном языке, но наряду с ним изучается 

один из языков народов России (5-дневная учебная неделя), 

(вариант 3 федерального учебного плана); 

 

Вариант1 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/клас

сы 

Количество часов в 

неделю 

Всег

о 

Формы 

промежуто

чной 

аттестации 

I II III IV   

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

1 класс - 

списывани

е 

диктант 

Литературное 4 4 4 4 16 контрольн



чтение ая работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
- 2 2 2 6 

контрольн

ая работа 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

контрольн

ая работа 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 8 

контрольн

ая работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

контрольн

ая работа 

Искусство 

Изобразительн

ое искусство 
1 1 1 1 4 

контрольн

ая работа 

Музыка 1 1 1 1 4 
контрольн

ая работа 

Технология 
Труд 

(Технология) 
1 1 1 1 4 

контрольн

ая работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

сдача 

нормативо

в 

Итого: 20 22 22 23 87  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 0 3 

 

Учебные недели 33 34 34 34 135  

Всего часов 693 782 782 782 3039  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими 

санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 

 



 

 

Вариант 3 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/клас

сы 

Количество часов в 

неделю 
Всего Формы 

промежу

точной 

аттестац

ии 

I II III IV   

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

1 класс – 

списыва

ние, 

диктант 

Литературное 

чтение 
3 3 3 3 12 

контроль

ная 

работа 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык и 

(или) 

государственн

ый язык 

республики 

Российской 

Федерации 

2 2 2 1 7 

1 класс – 

списыва

ние, 

диктант 

Литературное 

чтение 

контроль

ная 

работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
- 2 2 2 6 

контр

ольная 

работа 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

контр

ольная 

работа 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 8 

контр

ольная 

работа 



Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

контр

ольная 

работа 

Искусство 

Изобразительн

ое искусство 
1 1 1 1 4 

контр

ольная 

работа 

Музыка 1 1 1 1 4 

контр

ольная 

работа 

Технология 
Труд 

(Технология) 
1 1 1 1 4 

контр

ольная 

работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

сдача 

нормати

вов 

Итого: 21 23 23 23 90  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 0 0 

 

Учебные недели 33 34 34 34 135  

Всего часов 693 782 782 782 3039  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими 

санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 

 

Для организаций, в которых языком образования является 

русский язык, изучение родного языка и родной литературы из 

числа языков народов Российской Федерации, государственных 
языков республик Российской Федерации осуществляется при 

наличии возможностей образовательной организации и по 

заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 
При изучении предметной области "Основы религиозных 

культур и светской этики" выбор одного из учебных модулей 



"Основы православной культуры", "Основы исламской 

культуры","Основы буддийской культуры", "Основы иудейской 

культуры", "Основы религиозных культур народов России", 

"Основы светской этики" осуществляются по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

Третий час физкультуры реализуется образовательной 

организацией за счет часов внеурочной деятельности и (или) за 

счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта. 

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. 

Образовательная организация работает в режиме 5-дневной  

учебной недели. Для обучающихся 1 классов максимальная 

продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении 

начального общего образования составляет 34 недели, в 1 классе - 

33 недели. 

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. 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 

недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

в 1 классе - 35 минут (сентябрь - декабрь), 40 минут (январь 

- май); 



в классах, в которых обучаются обучающиеся с ОВЗ - 40 

минут; 

в 2 - 4 классах - 40 минут. 

Учебный план Программы является ориентиром при 

разработке учебного плана образовательной организации на 

учебный год, в котором 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. 

Учебный план образовательной организации может также 

составляться в расчете на весь учебный год или иной период 

обучения, включая различные недельные учебные планы с учетом 

специфики календарного учебного графика образовательной 

организации. Учебные планы могут быть разными в отношении 

различных классов одной параллели. 

Учебный план определяет формы проведения 

промежуточной аттестации отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, в соответствии с порядком, установленным 

образовательной организацией. 

Суммарный объем домашнего задания по всем предметам 

для каждого класса не должен превышать продолжительности 

выполнения 1 час - для 1 класса, 1,5 часа - для 2 и 3 классов, 2 часа 

- для 4 класса. Образовательной организацией осуществляется 

координация и контроль объема домашнего задания учеников 

каждого класса по всем предметам в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

 
3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК   

Организация образовательной деятельности осуществляется 

по учебным четвертям в режиме 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года при получении 

начального общего образования составляет 34 недели, в 1 классе - 

33 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 



сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом 

случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 

26 мая. Если этот день приходится на выходной день, то в этом 

случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. 

С целью профилактики переутомления в календарном 

учебном графике предусматривается чередование периодов 

учебного времени и каникул. Продолжительность каникул 

составляет не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I 

четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов); II четверть - 8 

учебных недель (для 1 - 4 классов); III четверть - 11 учебных 

недель (для 2 - 4 классов), 10 учебных недель (для 1 класса); IV 

четверть - 7 учебных недель (для 1 - 4 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных 

дней (для 1 - 4 классов); 

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных 

дней (для 1 - 4 классов); 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 

классов); 

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 

календарных дней (для 1 - 4 классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 

недель. 

Продолжительность урока 40 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 4 урока) - 20  минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью составляет не менее 20  минут, за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и 

недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы 

трудности учебных предметов, определенной Гигиеническими 

нормативами. 

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. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением 

следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и 

только в первую смену, обучение в первом полугодии: в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре 

- по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока 

в день по 40 минут каждый; 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти.  

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются 

не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам 

дополнительного образования планируются на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком 

организован перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации 

составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет 

чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года. 

 
Периоды  Дата 

начала 

четверти 

Дата 

окончани

я 

четверти 

Количество 

учебных недель 

Продолжитель

ность каникул 

1 

четверть 

1 сентября первая 

неделя 

ноября 

8 недель 9 дней 

2 

четверть 

третья 

неделя 

ноября 

31 

декабря 

8 недель 9 дней 



3 

четверть 

вторая 

неделя 

января 

последня

я 

неделя 

марта 

11 недель 

(2-4 классы) 

10 недель(1 

класс) 

9 дней 

 

9 дней  

(дополнит

ельно для 

1 класса) 

4 

четверть 

первая 

неделя 

апреля 

26 мая 7 недель не менее  

8 недель 

Календарный график содержит сроки проведения 

промежуточной аттестации с указанием классов, предметов и 

форм проведения. 
 

Учебные 

предметы 

Сроки проведения Формы 

промежуточной 

аттестации 
1 

класс 

2 

класс 

3  

класс 

4  

класс 

 

Русский язык 

апрель

- 

май 

апрель

- 

май 

 

апрель-

май 

 

апрель-

май 

Диктант 

Литературное 

чтение 

(на русском 

языке) 

апрель

- 

май 

апрель

- 

май 

 

апрель-

май 

 

апрель-

май 

Контрольная 

работа 

 

Родной язык 

(чувашский) 

апрель

- 

май 

апрель

- 

май 

 

апрель-

май 

 

апрель-

май 

Диктант 

Литературное 

чтение 

(на чувашском 

языке) 

апрель

- 

май 

апрель

- 

май 

 

апрель-

май 

 

апрель-

май 

Контрольная 

работа 

Иностранный 

язык (английский) 

апрель

- 

май 

апрель

- 

май 

 

апрель-

май 

 

апрель-

май 

Контрольная 

работа 

 

Математика 

апрель

- 

май 

апрель

- 

май 

 

апрель-

май 

 

апрель-

май 

Контрольная 

работа 

 

Окружающий мир 

апрель

- 

май 

апрель

- 

май 

 

апрель-

май 

 

апрель-

май 

Контрольная 

работа 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

апрель

- 

май 

апрель

- 

май 

 

апрель-

май 

 

апрель-

май 

Контрольная 

работа 

 

Музыка 

апрель

- 

апрель

- 

 

апрель-

 

апрель-
Контрольная 

работа 



май май май май 

 

Изобразительное 

искусство 

апрель

- 

май 

апрель

- 

май 

 

апрель-

май 

 

апрель-

май 

Контрольная 

работа 

 

Труд  

(Технология) 

апрель

- 

май 

апрель

- 

май 

 

апрель-

май 

 

апрель-

май 

Контрольная 

работа 

 

Физическая 

культура 

апрель

- 

май 

апрель

- 

май 

 

апрель-

май 

 

апрель-

май 

Сдача 

нормативо

в 

 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Назначение плана внеурочной деятельности - психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с учетом 

успешности их обучения, уровня социальной адаптации и 

развития, индивидуальных способностей и познавательных 

интересов. План внеурочной деятельности формируется 

образовательной организацией с учетом предоставления права 

участникам образовательных отношений выбора направления и 

содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности 

являются: 

поддержка учебной деятельности обучающихся в 

достижении планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования; 

совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде; 

формирование навыков организации своей 

жизнедеятельности с учетом правил безопасного образа жизни; 

повышение общей культуры обучающихся, углубление их 

интереса к познавательной и проектно-исследовательской 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей участников; 

развитие навыков совместной деятельности со 

сверстниками, становление качеств, обеспечивающих успешность 

участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, 

ответственность; становление умений командной работы; 

поддержка детских объединений, формирование умений 

ученического самоуправления; 

формирование культуры поведения в информационной 



среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности обучающегося с учетом намеченных задач 

внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в 

деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и 

отборе содержания обучения образовательная организация 

учитывает: 

особенности образовательной организации (условия 

функционирования, тип школы, особенности контингента, 

кадровый состав); 

результаты диагностики успеваемости и уровня развития 

обучающихся, проблемы и трудности их учебной деятельности; 

возможность обеспечить условия для организации 

разнообразных внеурочных занятий и их содержательная связь с 

урочной деятельностью; 

особенности информационно-образовательной среды 

образовательной организации, национальные и культурные 

особенности региона, где находится образовательная организация. 

При отборе направлений внеурочной деятельности каждая 

образовательная организация ориентируется, прежде всего, на 

свои особенности функционирования, психолого-педагогические 

характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни 

успешности обучения. К выбору направлений внеурочной 

деятельности и их организации могут привлекаться родители как 

законные участники образовательных отношений. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен 

превышать 10 часов в неделю (до 1320 часов за 4 года обучения). 

Один час в неделю отводится 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. 

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 интересы и способности к самообразованию. 

"Учение с увлечением!" включает систему занятий в зоне 

ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает 

обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении 

разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности 

подчиняется следующим требованиям: 

целесообразность использования данной формы для 

решения поставленных задач конкретного направления; 

преобладание практико-ориентированных форм, 



обеспечивающих непосредственное активное участие 

обучающегося в практической деятельности, в том числе 

совместной (парной, групповой, коллективной); 

учет специфики коммуникативной деятельности, которая 

сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности; 

использование форм организации, предполагающих 

использование средств информационно-коммуникационных 

технологий. 

Формы организации внеурочной деятельности могут 

быть следующие: 

учебные курсы и факультативы; 

художественные, музыкальные и спортивные студии; 

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, 

секции, экскурсии, мини-исследования; 

общественно полезные практики и другие. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться 

организации и учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может 

проходить не только в помещении образовательной организации, 

но и на территории другого учреждения (организации), 

участвующего во внеурочной деятельности (спортивный 

комплекс, музей, театр и другие). 

При организации внеурочной деятельности непосредственно 

в образовательной организации в этой работе могут принимать 

участие все педагогические работники данной организации. 

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. 

Координирующую роль в организации внеурочной 

деятельности выполняет, как правило, педагогический работник, 

преподающий на уровне начального общего образования, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Основные направления внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

"Основы самопознания". 

Форма организации: факультатив; лаборатория здоровья. 

"Движение есть жизнь!". 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом 



образе жизни, развитие физической активности и двигательных 

навыков. 

Форма организации: спортивная студия: учебный курс 

физической культуры. 

Проектно-исследовательская деятельность.  
"История родного края". 

Цель: расширение знаний учащихся об истории родного 

края, формирование умения работать с разными источниками 

информации; развитие познавательной активности и интереса к 

истории, культуре родного края; воспитание чувства патриотизма, 

любви к "малой Родине". 

Форма организации: факультативный курс краеведения; 

творческие проекты "Достопримечательности родного края". 

История письменности в России: от Древней Руси до 

современности. 

Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение 

знаний об истории письменности (от кириллицы до современного 

языка, от пергамента, берестяных грамот и первых книг до 

современных электронных книг); углубление их интереса к 

истории становления культуры, к самостоятельной 

познавательной и проектной деятельности. 

Форма организации: факультатив "История письменности в 

России: от Древней Руси до современности"; выполнение и защита 

мини-проектов, связанных с темой, например, "На чем писали в 

Древней Руси", "Берестяные грамоты и современные sms-

сообщения: в чем сходство и различия", "Первый русский 

букварь", "Русские летописи" и другие. 

Экологический поиск: исследование качества воды в 

водоемах родного края. 

Цель: углубление знаний и представлений о сочетании 

химического и биологического состава и физических свойств 

воды, формирование исследовательских умений в процессе 

экспериментальной работы по изучению качества воды, развитие 

познавательной активности и интереса в процессе 

исследовательской работы, воспитание экологической культуры, 

эстетического и нравственного отношения к природным объектам, 

ответственного отношения к природе. 

Форма организации: экологическая лаборатория; 

исследовательские проекты. 

Мир шахмат. 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, 



формирование умения анализировать, наблюдать, создавать 

различные шахматные ситуации; воспитание интереса к игре в 

шахматы; развитие волевых черт характера, внимания, игрового 

воображения. 

Форма организации: учебный курс - факультатив; игры-

соревнования в шахматы "Юные шахматисты". 

Коммуникативная деятельность. 

Создаем классный литературный журнал. 

Цель: совершенствование функциональной языковой и 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества; развитие способности работать 

в команде. 

Форма организации: творческая студия "Создаем классный 

литературный журнал", создание ежеквартального журнала 

класса, сбор литературного материала, его редактирование, 

конструирование структуры, формы организации и оформления 

журнала. 

Дети Маугли: нужно ли человеку общаться с другими 

людьми. 

Цель: расширение знаний о важности для жизни и развития 

человека речевого общения с другими людьми; формирование 

коммуникативной культуры диалога, правил ведения дискуссии, 

развитие языковой интуиции. 

Форма организации: дискуссионный клуб. 

"Хочу быть писателем". 

Цель: развитие художественного словесного творчества, 

умений создавать и редактировать собственные тексты; 

формирование знаний о писательском труде, о творчестве 

писателей - выдающихся представителей детской литературы; 

становление аналитической и творческой деятельности 

участников. 

Форма организации: литературный кружок, встречи с 

писателями, дискуссионный клуб ("Темы и жанры детской 

литературы"); 

Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю. 

Цель: совершенствование читательской грамотности 

обучающихся, формирование текстовой деятельности с 

необычными формами представления информации 

(туристические буклеты; программы выставок; маршруты 

путешествий; объявления и рекламы); развитие творческой 

способности создавать необычные тексты. 



Форма организации: учебный курс в форме факультатива; 

лаборатория текстов (система практических занятий). 

Говорить нельзя молчать! 

Цель: развитие познавательной мотивации к изучению 

русского языка, привлечение внимания к передаче смысла с 

помощью интонации и пунктуации, развитие воображения в 

процессе подбора ситуаций, предполагающих разную интонацию. 

Форма организации: учебный курс - факультатив. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность. 

Рукотворный мир. 

Цель: расширение знаний учащихся об объектах 

рукотворного мира, формирование умений создавать предметы 

своими руками с использованием природного материала, развитие 

творческой активности, интереса, любознательности, воспитание 

трудолюбия и уважения к труду как к ценности. 

Форма организации: творческие мастерские ("Природа и 

творчество", "Куклы своими руками", "Юные художники"); 

выставки творческих работ. 

Ритмика. 

Цель: формирование движений, свойственных ритмике; 

развитие культуры движений под музыку; способность к 

импровизации и творчеству. 

Форма организации: студия ритмики и пластики, конкурс 

пластических образов, постановка концертных номеров. 

Школьный театр "Путешествие в сказку". 

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, 

формирование умений импровизировать, вступать в ролевые 

отношения, перевоплощаться; развитие творческих способностей, 

интереса к театральному искусству и театрализованной 

деятельности. 

Форма организации: театральная студия, спектакли по 

мотивам сказок. 

Выразительное чтение. 

Цель: расширение знаний о литературно-художественном 

творчестве, развитие навыка выразительного чтения произведений 

поэзии и прозы; воспитание литературного вкуса, интереса к 

художественной литературе разных жанров. 

Форма организации: литературный клуб, творческая студия; 

Искусство иллюстрации. 

Цель: развитие у обучающихся творческих способностей, 

интереса к изобразительной деятельности, желания передавать 



свое отношение к художественным произведениям средствами 

книжной иллюстрации. 

Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к 

книге; конкурсы рисунков; выставки работ участников. 

В мире музыкальных звуков. 

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний 

обучающихся о музыкальном творчестве, произведениях 

народной и авторской музыки, развитие воображения, 

способности передавать свои впечатления от прослушивания 

музыки разных форм и жанровых особенностей, формировать 

эстетические вкусы и идеалы. 

Форма организации: музыкальный салон; концертные 

программы, хоровая студия, студия народных инструментов. 

Информационная культура. 

 Мои помощники - словари. 

Цель: формирование представлений обучающихся о 

различных видах современных словарей (например, словари 

русского языка, словари иностранных слов, словари 

литературоведческих терминов, словари лингвистических 

терминов, мифологический, философский, психологический и 

другое - по выбору педагога); знакомство с малоизвестными 

младшим школьникам словарями русского языка: словарь 

образцового русского ударения, словарь трудностей русского 

языка, словарь русских личных имен, словарь-справочник 

"Прописная или строчная" и другое (по выбору педагога); 

совершенствование навыка поиска необходимой справочной 

информации с помощью компьютера (4 класс). 

Форма организации: учебный курс - факультатив. 

Моя информационная культура. 

Цель: знакомство с миром современных технических 

устройств и культурой их использования. 

Форма организации: система практических занятий с 

использованием компьютеров, смартфонов, планшетов, смарт-

часов, наушников и других технических устройств. 

Интеллектуальные марафоны.  
Глокая куздра или исследуем язык в поисках смысла. 

Цель: развитие мотивации к изучению русского языка, 

способности обнаруживать случаи потери смысла во фразе или 

появление двусмысленности. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-

соревнования. 



Русский язык - набор правил и исключений или стройная 

система? 

Цель: углубление знаний о языке, повышение мотивации к 

его изучению, формирование логического мышления в процессе 

наблюдения за связями, существующими в системе языка, за 

возможностью разными способами передавать то или иное 

значение; развитие способности работать в условиях командных 

соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-

соревнования. 

Заповедники России. 

Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых 

территориях в России, истории возникновения заповедников и 

заказников; воспитание отношения к природе как к ценности; 

развитие способности работать в условиях командных 

соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-

соревнования. 

Я - путешественник (Путешествуем по России, миру). 

Цель: расширение знаний и представлений о географических 

объектах, формирование умений работать с информацией, 

представленной на географической карте; развитие навыков 

работы в условиях командных соревнований. 

Форма организации: игры-путешествия, видеоэкскурсии 

соревновательной направленности. 

"Учение с увлечением!": 

Читаю в поисках смысла. 

Цель: совершенствование читательской грамотности 

обучающихся, поддержка учащихся, испытывающих затруднения 

в достижении планируемых результатов, связанных с овладением 

чтением как предметным и метапредметным результатом. 

Форма организации: учебный курс - факультатив; учебная 

лаборатория. 

Легко ли писать без ошибок? 

Цель: совершенствование орфографической грамотности 

обучающихся, поддержка обучающихся, испытывающих 

затруднения в достижении планируемых результатов, связанных с 

правописанием. 

Форма организации: учебный курс - факультатив по разделу 

"Орфография"; учебная лаборатория; 

Мой друг - иностранный язык. 



Цель: совершенствование навыков разговорной речи на 

иностранном языке для учащихся, испытывающих трудности в его 

изучении; развитие понимания важности владения иностранным 

языком в современном мире, углубление интереса к его изучению. 

Форма организации: учебный курс - факультатив, клуб 

любителей иностранного языка. 

План внеурочной деятельности утверждается на учебный 

год. 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю (в году) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительная 

1(33) 2(68) 2(68) 2(68) 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

 1(34) 2(68) 2(68) 

Коммуникативная 

деятельность 

1(33) 1(34)   

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 

Интеллектуальные 

марафоны 

1(33)  1(34) 1(34) 

Ученье с увлечением 1(33) 1(34) 1(34) 2(68) 

Итого 5(165) 6(204) 7(238) 8(272) 

не более 10 часов в неделю 

(не более 1320 часов за 4 года) 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Пояснительная записка 

 

Календарный план воспитательной работы является единым 

для образовательной организации и может быть реализован в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Образовательная организация вправе наряду с календарным 

планом воспитательной работы проводить иные мероприятия 

согласно рабочей программе воспитания, по ключевым 

направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом 



особенностей основной образовательной программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей обучающихся. 



 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА ________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Модуль «Основные общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Праздник первого звонка. День знаний    

Неделя безопасности. Мероприятия врамках акции 

«Внимание – дети!» попредупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма 

   

Линейка ко Дню солидарности вборьбе с 

терроризмом «Будем помнить всегда!» 

   

8 сентября - Международный день распространения 

грамотности. 

   



Кустовое военно-спортивное многоборье памяти 

выпускника школы Л.В.Пучкова 

   

Легкоатлетическая эстафета памяти первого 

директора школы АланговаВ.Г. 

   

Международный день пожилых людей    

1 октября -Международный день музыки     

4 октября – День защиты животных    

День учителя    

Общешкольный праздник «Золотая осень»    

Сбор учащихся «Мы» (формулируем правила жизни 

в школе, учимся дружить) 

   

Третье восресенье октября – День отца    

25 октября – Международный день школьных 

библиотек 

   



4 ноября – День народного единства    

8 ноября - День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

   

День матери    

30 ноября – День Государственного герба РФ    

Международный день инвалидов    

День неизвестного солдата    

День добровольца в России    

День Героев Отечества    

День Конституции Российской Федерации    

Новогоднее коллективное творческое дело 

«Новогодние окна» 

   



Новогодние праздники    

Акция «Поможем братьям меньшим»    

25 января – День российского студенчества    

27 января - День снятия блокады Ленинграда, День 

освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря 

смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День 

памяти жертв Холокоста 

   

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 

   

Международный день родного языка    

Всероссийская акция «Лыжня Росиии»    



День защитника Отечества    

Международный женский день 8 марта    

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией    

27 марта – Всемирный день театра    

Гагаринские уроки    

Экологические субботники, всероссийские акции    

День чувашского языка    

29 апреля –День государственной символики 

Чувашской Республики 

   

1 мая – Праздник весны и труда    

День Победы. Акции «Георгиевская лента», «Окна 

Победы», «Бессмертный полк» 

   

Месячник противопожарной безопасности    



«Праздник букваря»: творческие подарки 

первоклассникам от 2—4 классов 

   

Праздник последнего звонка    

19 мая – День общественных организаций. 

Туристический слет 

   

24 мая – День славянской письменности    

 «Прощание с начальной школой»    

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Организационное собрание членов школьного 

медиацентра  

   

Коллективное творческое дело «Учусь делать 

газету» 

   

Коллективное дело «Учусь брать интервью»    



Выпуск тематических стенгазет  

 

   

Регулярный выпуск видеороликов для школьного 

сайта о событиях из жизни начальной  

школы  

   

Фотовыставки и выставки рисунков к праздникам    

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Организационное собрание детского общественного 

объединения (ДОО «Радуга») 

   

Игра-планирование «Сделаем жизнь интереснее»     

Реализация запланированных социальных проектов 

и акций ДОО в ближайшем социуме 

   

Подготовка и реализация проекта «На ёлку с ДОО»     



Фестиваль ДОО, посвящённый Дню детских 

общественных объединений и организаций 19 мая 

   

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Выбор актива в классах    

Изучение прав и обязанностей обучающимися    

Распределение обязанностей обучающихся в классах    

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Проведение инструктажей по технике безопасности 

обучающихся 

   

Мониторинг риска безопасности в коллективе 

обучающихся и окружающей среде  

   



Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся из группы риска 

   

Проведение бесед антитеррористического и 

антиэкстремистского характера 

   

Вовлечение обучающихся в проекты 

профилактической направленности социального и 

природного характера 

   

Модуль «Социальное партнерство» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Сотрудничество с представителями администрации 

и общественных советов Чиршкасинского сельсого 

поселения при проведении торжественных 

меропритятий и открытых соревнований 

   

Привлечение спонсоров для поощрения 

обучающихся 

   

Модуль «Внешкольные мероприятия» 



Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Установочные беседы в классах на тему «Правила 

безопасности во время экскурсий и походов» 

   

Коллективообразующие сентябрьские походы 

выходного дня «Мы снова вместе» 

   

Игра-путешествие «Где живут книги»: экскурсия 

в библиотеку (в Международный день школьных 

библиотек 25 октября) 

   

Поход выходного дня с последующей 

фотовыставкой «Любимые пейзажи» 

   

Игра-путешествие по сказкам     

Поход выходного дня:  

развешивание кормушек для зимующих птиц 

   

Где работают наши родители: экскурсии классов 

начальной школы на предприятия сельского 

поселения 

   



День здоровья    

Экологический проект «Придорожный мусор»    

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Проведение профориентационных часов, 

направленных на подготовку обучающихся к 

осознанному планированию своего 

профессионального будущего  

   

Экскурсии на предприятия Чиршкасинского 

сельского поселения 

   

Прохождение профориентационного онлайн-

тестирования 

   

Изучение основ профессии в рамках курсов 

внеурочной деятельности 

   

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  



Оформление фойе и фасада образовательной 

организации государственной символикой РФ и 

Чувашской Республики 

   

Организация церемонии поднятия и спуска флагов 

при проведении торжественных мероприятий 

   

Оформление фойе изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, 

памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, 

деятелей культуры, науки, производства, искусства, 

военных, героев и защитников Отечества 

   

Конкурс на лучшее оформление уголка в классе    

Выставка творческих работ школьников к 

праздникам 

   

Торжественное открытие в вестибюле начальной 

школы уголка книгообмена «Я прочёл»: 

мероприятие, приуроченное к Международному дню 

школьных библиотек 25 октября 

   



День Конституции РФ: выставка, посвящённая 

государственной символике и её истории 

29 апреля – День символки Чувашской Республики 

   

Тематическое оформление классных кабинетов 

руками школьников к Новому году,  ко Дню 

Победы 

   

Сменные фотовыставки школьников «Мои друзья», 

«Моя семья», «Мои любимые животные», «Мое 

любимое занятие» 

   

Модуль «Взамидействие с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия Участники  Время  Ответственные  

Собрания родителей учащихся начальных классов     

Открытая среда: день индивидуальных онлайн- 

и офлайн-консультаций родителей (законных 

представителей)  с учителями-предметниками 

   

Заседания Общешкольного совета родителей 

и Управляющего Совета школы   

   



Регулярные собрания Родительского клуба «Школа 

ответственного родительства»:   

«Режим дня ученика начальной школы»; 

«Как выполнять домашние задания»; 

«Помощь ребёнка семье»; 

«Помощь ребёнку в семье»; 

«Рациональное питание школьника»;   

«Простые упражнения для развития внимания 

и памяти»;  

«Развивающие настольные игры»;  

«Конфликты и детские истерики: реакции и 

поведение взрослых»; 

«Гаджеты и психическое здоровье ребёнка»; 

«Поощрения и наказания» 

   

Семейная игра «Папа, мама, я — спортивная семья»    

Гостиная «Семейные традиции»    

Семейный фестиваль «Игры нашего детства»    

Акция «Бессмертный полк»    



Отчётные концерты детских творческих коллективов 

для  родителей (законных представителей)  

   

Создание на школьном сайте вкладки «Родителям 

(законным представителям)» и регулярное 

обновление материалов её рубрик: 

«Чем помочь малышу?»; 

«Школьные события»; 

«Консультация семейного психолога»; 

«Семейная библиотека»; 

«Семейная игротека» 

   

Модуль «Классное руководство» 

Согласно планам воспитательной работы классных руководителей 

Модуль «Урочная деятельность» 

Согласно рабочим программам учителей-предметников 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной организации 



 

 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального общего 

образования, созданная в образовательной организации, 

направлена на:  

 достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования, в том 

числе адаптированной; 

 развитие личности, её способностей, удовлетворение 

образовательных потребностей и интересов, 

самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнёров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные 

проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми 

навыками, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентацию в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей обучающихся, основ их гражданственности, 

российской гражданской идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных учебных 

планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в проектировании и развитии 

программы начального общего образования и условий её 

реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования 

социальной среды (класса, школы), формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 



реализации социальных проектов и программ при 

поддержке педагогических работников; 

 формирование у обучающихся первичного опыта 

самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, 

навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий, направленных в 

том числе на воспитание обучающихся и развитие 

различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы начального общего 

образования, методик и технологий её реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учётом национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

 эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических и руководящих 

работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

 эффективное управление организацией с использованием 

ИКТ, современных механизмов финансирования реализации 

программ начального  общего образования. 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  

Для реализации программы начального общего образования 

образовательная организация укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей и задач образовательной 

деятельности. 

В основу должностных обязанностейпедагогов положены 

представленные в профессиональном стандарте «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, которые 



могут быть 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.  

Информация об уровне квалификации педагогических и иных 

работников, участвующих в реализации настоящей основной 

образовательной программы: 

 

Категория  

работников 

Подтверждени

е уровня  

квалификаци

и 

документами 

об образовани

и 

(профессионал

ьной  

переподготовк

е)  

(%) 

Подтверждение уровня 

квалификации 

результатами аттестации 

  

на 

соответстви

е  

занимаемой 

должности 

квалифика

ционная 

категория 

(%) 



(%) 

Педагогически

е работники 

7 (100%) 0 Первая –

6(86%)  

Высшая 1 

(14%) 

Руководящие  

работники 

1(100%) 1(100%) 0 

 

Кроме того, образовательная организация укомплектована 

вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и 

сохранение условий материально-технических и информационно-

методических условий реализации основной образовательной 

программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. Основным условием формирования 

и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение 

адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и 

иных работников образовательной организации, участвующих в 

разработке и реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, характеризуется 100% долей 

работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

В ходе реализации основной образовательной программы 

осуществляется 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: 

— 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 педагогическим советом,  

методическим советом и методическими объединениями учителей 

начальных классов, учителей гуманитарных предметов, учителей 

ИЗО,технологии, музыки, ОБЖ и физкультуры, действующими в 

образовательной организации. 

Педагогическими работниками образовательной организации 

системно разрабатываются методические темы, отражающие их 

непрерывное профессиональное развитие: 

 

№ 
Методическая  

тема 

Раздел  

образовательной 

программы, 

связанный  

с методической 

темой 

ФИО педагога, 

разрабатывающ

его  

методическую 

тему 

1 Формирование 

УУД на уроках и 

во внеурочное 

время 

Программа 

формирования 

УУД, программы 

учебных 

предметов 

Савельева Л.Г. 

2 Смысловое 

чтение – залог 

успешного 

обучения 

Программы 

учебных 

предметов 

«Литературное 

чтение» и 

Семенова Л.А. 



программа 

формирования 

УУД 

3 Применение 

исследовательски

х и проектных 

работ на уроках и 

во внеурочное 

время 

Программа  

«Окружающий 

мир» и программа 

формирования 

УУД 

Малышкина Т.П. 

4 Использование 

проектных работ 

на уроках 

иностранного 

языка 

Программа 

учебного 

предмета 

«Иностранный 

язык 

(английский) и 

программа 

формирования 

УУД 

Пучкарёва Т.Г. 

5 Повышение 

двигательной 

активности 

учащихся  

Программа 

предмета 

«Физическая 

культура», 

программа 

внеурочной 

деятельности 

Матьянов А.В. 

6 Развитие 

музыкальности в 

младшем 

школьном 

возрасте 

Программа 

предмета 

«Музыка» 

Андреев Н.А. 

7 Формирование 

логического 

мышления 

порседством игры 

в шашки и 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Савельев В.П. 



шахматы 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации  

основной образовательной программы  

начального общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в 

образовательной организации, обеспечивают исполнение 

требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы начального 

общего образования,  в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм 

организации образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ начального, основного 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 образовательной организации психолого-педагогическое 

сопровождение  реализации программы начального общего 

образования осуществляется социальным педагогом, классными 

руководителями, имеющими 100% высшее педагогическое 

образование и систематически повышающими квалификацию в 

области психолого-педагогического образования. 

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: 

— 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 основного 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 (методики «Лесенка», 

«Какой я», «Домик», «Продолжи ряд», «Четвертый 

лишний», «Рисунок человека», «Несуществующее 

животное» и др.) 

 консультирование педагогов и родителей (законных 

представителей), которое осуществляется педагогическим 

работником с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации (классные 

руководители проводят индивидуальную беседу с 

родителями в рамках модуля «Классное урководство» 

Рабочей программы воспитания); 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, 

просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени (в рамках модуля 

«Классное урководство» Рабочей программы воспитания). 

3.5.3 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. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

образовательной организации.  

Муниципальное  задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и (или) объём (содержание) 

государственной услуги (работы), а также порядок её оказания 

(выполнения). 

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 муниципальной услуги по реализации программ 

начального общего образования осуществляются в соответствии с 

общими требованиями к определению нормативных затрат на 

оказание 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 муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 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 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, образовательных 

технологий, обеспечения дополнительного профессионального 

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. 

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 

муниципального задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения муниципального задания, 

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 муниципальных услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических 

работников с учётом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических 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 

образовательной 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 результатов, 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 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда 

оплаты труда; 



 соотношение фонда оплаты труда руководящего, 

педагогического, административно-хозяйственного, 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 

образовательной организации), 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, организующими 

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 

образовательной организации (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. 

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., регистрационный № 

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 муниципальными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по 

реализации образовательных программ в  соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных образовательной организацией на очередной 

финансовый год. 

3.5.4. 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 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) 

образовательной организации понимается открытая 

педагогическая система, включающая разнообразные 

информационные образовательные ресурсы, современные 

информационно-коммуникационные технологии, 

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, 

поддерживающие административную деятельность и 

обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений как внутри образовательной 

организации, так и с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Функционирование ИОС в образовательной организации 

осуществляется посредством технических средств и специального 

оборудования.  

Образовательная организация располагает службой 

технической поддержки ИКТ.  

Информационно-коммуникационные средства и 

технологии обеспечивают:  

 достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов 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);  



 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 соблюдатюся 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 локальной 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. 

Создание в образовательной организации информационно-

образовательной среды может быть осуществлено по следующим 

параметрам: 

 

№ 

п/п 
Компоненты ИОС  

Наличие  

компонентов  

ИОС 

Сроки 

создания  

условий  

в соответствии  

с 

требованиями  

ФГОС НОО 



I Учебники по всем 

учебным предметам 

на языках обучения, 

определённых 

учредителем 

образовательной 

организации 

100% каждый 

учебный год 

II Учебно-наглядные 

пособия 

100% обновление по 

мере 

необходимости 

III Технические 

средства, 

обеспечивающие 

функционирование 

ИОС 

100% ежегодно за 

счет средств 

финансировани

я 

IV Программные 

инструменты, 

обеспечивающие 

функционирование 

ИОС 

100% обновление по 

мере 

необходимости 

V Служба технической 

поддержки 

100% обновление по 

мере 

необходимости 

 

Требования к учебно-методическому обеспечению 

образовательной деятельности включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательной 

организации; 

 параметры качества обеспечения образовательной 

деятельности. 

3.5.5. 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 здоровья 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 Главного санитарного врача Российской 

Федерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждённые постановлением 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 общеобразовательных 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; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 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 образовательной организации 

включены: 

 входная зона; 

 учебные классы с рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 учебные кабинеты (мастерская) для занятий технологией, 

музыкой, изобразительным искусством, хореографией, 

иностранными языками; 

 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, 

медиатекой, 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; 

 пришкольный участок 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; 

 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; 

 стол ученический (регулируемый по высоте); 

 стул ученический (регулируемый по высоте); 

 шкаф для хранения учебных пособий. 

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 учителя ; 

 многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс 

(на 4 кабинета); 

 сетевой фильтр; 

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 реализуемой 

рабочей программой. 

Оценка материально-технических условий: 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходим

о/ имеется  

в наличии 

1. 

Компоненты 

оснащения 

учебного  

кабинета  

начальной 

школы 

1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты. 

1.1. Учебное оборудование  

Мебель и приспособления 

Технические средства 

 

Учебно-методические материалы 

Учебно-методический комплект 

Учебно-наглядные пособия 

1.3.2.1. Средства натурного 

фонда: коллекции 

промышленных материалов, 

наборы для экспериментов, 

лабораторное оборудование, 

коллекции народных промыслов, 

музыкальные инструменты, 

инструменты трудового 

обучения, приспособления для 

физической культуры). 

1.3.2.2. Печатные средства: 

демонстрационные (таблицы, 

ленты-символы, карты, 

портреты) и раздаточные 

(рабочие тетради, кассы-

символы, карточки с 

иллюстративным и текстовым 

материалами). 

1.3.2.3. Экранно-звуковые 

средства (звукозаписи, 

видеофильмы, мультфильмы). 

Имеются 

 

 

Имеются 

 

Необходим

о 

дополнить 

 

Имеются 

 

 

Необходим

о 

дополнить 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеются 

 

 

 

 

 

 

Имеются 

 



Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходим

о/ имеется  

в наличии 

1.3.2.4. Мультимедийные 

средства (ЭОРы, электронные 

приложения к учебникам, 

электронные тренажёры). 

1.3.2.5. Игры и игрушки. 

 

Методические рекомендации 

по использованию различных 

групп учебно-наглядных 

пособий.  

Расходные материалы, 

обеспечивающие различные 

виды деятельности 

 

Необходим

о 

дополнить 

 

 

Необходим

о 

дополнить 

Имеются 

 

 

 

Необходим

о 

дополнить 

2. 

Компоненты 

оснащения  

методического 

кабинета  

начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

локальные акты  

имеются 

2.2. Документация 

образовательного учреждения. 

2.3. Комплекты контрольных 

материалов 

2.4. Базы данных 

2.5. Материально-техническое 

оснащение 

Имеются 

 

Имеются 

 

Имеются 

Необходим

о 

дополнить 

3. 

Компоненты 

оснащения 

физкультурног

о зала 

3.1.Нормативные документы 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

локальные акты 

3.2. Учебно-методические 

Имеются 

 

 

 

 



Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходим

о/ имеется  

в наличии 

материалы: 

3.2.1. Традиционные и 

инновационныесредства 

обучения, 

компьютерные, 

информационно-

коммуникационные средства: 

Бревно напольное 

Козел гимнастический 

Перекладина гимнастическая 

Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая 

Комплект навесного 

оборудования(перекладина, 

мишени для метания) 

Мячи: набивной 1и 2 кг, мяч 

малый(теннисный) мяч малый 

(мягкий) 

Палка гимнастическая 

Скакалка детская 

Мат гимнастический 

Кегли 

Обруч 

Музыкальный центр 

 

 

 

 

 

 

 

Необходим

о 

дополнить 

 

Имеются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходим

о 

дополнить 

4. 

Компоннеты 

оснащения 

кабинета 

иностранного 

языка 

4.1. Нормативные документы 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

локальные акты  

4.2.Учебно-методические 

материалы 

4.3.Учебно-методический 

комплект 

Печатные средства: 

демонстрационные 

Имеются 

 

 

Имеются 

 

 

 

 

имеются 



Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходим

о/ имеется  

в наличии 

Учебно-наглядные пособия 

5. 

Компоннеты 

оснащения 

кабинета 

музыки 

5.1. Нормативные документы 

федерального, регионального 

и муниципального уровней, 

локальные акты  

5.2.Учебно-методические 

материалы 

5.3.Учебно-методический 

комплект 

Печатные средства: 

демонстрационные 

Учебно-наглядные пособия 

Имеются 

 

 

Имеются 

 

 

 

 

имеются 

 

В соответствии с СанПиНами образовательная оргнаизация 

располагает учебными помещениями, необходимым набором зон 

для осуществления образовательной деятельности, активной 

деятельности и отдыха, хозяйственной деятельности, организации 

питания. Освещённость, воздушно-тепловой режим, 

обеспечивают безопасность и комфортность организации учебно-

воспитательного процесса.  

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с 

учётом: 

 возрастных и индивидуальных психологических 

особенностей обучающихся;  

 ориентации на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения; 

 необходимости и достаточности; 

 универсальности, возможности применения одних и тех же 

средств обучения для решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий 

реализации программы начального общего образования является 

создание комфортной развивающей образовательной среды по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

 обеспечивающей получение качественного начального 

общего образования, его доступность, открытость и 



привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, воспитание 

обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление 

физического, психического здоровья и социального 

благополучия обучающихся. 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров  

в системе условий 

Условия реализации основной образовательной программы: 

 соответствие требованиям ФГОС; 

 гарантия сохранности и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся;  

 обеспечение достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

 учёт особенностей образовательной организации, её 

организационной структуры, запросов участников 

образовательного процесса; 

 предоставление возможности взаимодействия с 

социальными партнёрами, использования ресурсов социума. 

Образовательная организация располагает необходимым 

минимумом кадровых, материальных и  финансовых ресурсов 

для реализации программы начального общего образования, 

однако необходимо учитывать возможные потребности всех 

участников образовательной деятельности. Для выявления 

проблемных зон и установления необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС, а также разработки механизмов достижения 

целевых ориентиров в системе условий для реализации 

требований ФГОС с привлечением всех участников 

образовательной деятельности и возможных партнёров, 

разработки механизмов мониторинга, оценки и коррекции 

реализации этапов осовения  разработан сетевой  график 

(дорожная карта), прилагается к данной программе. 

  

 


