
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Новосидоровская средняя общеобразовательная школа 
имени 25 героев 12 пограничной заставы» 

641320,  Курганская область,  
Кетовский район, с. Новая Сидоровка 
ул.Садовая д.3 
тел.(35 231) 53-3-41 
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ПРИКАЗ № 199 
«О внесении изменений в основную образовательную  
программу начального  общего образования»   от  29.06.2021 г. 
  

В соответствии со ст.10, ст. 12   Федерального  Закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании»  и п. 13 Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утверждённого приказом  Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года №373,  с целью устранения 
нарушений, выявленных в результате мероприятий по надзору и контролю проведенного в 
соответствии с приказом Департамента образования и науки Курганской области от «13» 
января 2021 г. № 10  в  отношении  МКОУ «Новосидоровская средняя общеобразовательная 
школа имени 25 героев 12 пограничной заставы» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести изменения в  основную образовательную программу начального  общего 

образования МКОУ «Новосидоровская средняя общеобразовательная школа имени 
25 героев 12 пограничной заставы» утверждённую приказом от 31 августа 2020 г. 
№142: 

1.1. П.1.3.4. «Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 
начального к основному общему образованию» изложить в новой редакции  
(Приложение 1); 
1.2. В тексте основной образовательной программы начального  общего образования  
слово «ступень» заменить словом «уровень»; 
1.3. П.2.2. «Программы отдельных учебных предметов» дополнить рабочими 
программами предметов «ОРКиСЭ» (Приложение 2), «Родной язык» (Приложение 3), 
«Литературное чтение на родном языке» (Приложение 4); 
1.4. П.1.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования» дополнить пунктом 
1.2.11. «Оздоровительная физкультура» (Приложение 5), пунктом 1.2.12. 
«Информатика»  (Приложение 6),  пунктом 1.2.13. «Решение шахматных задач»  
(Приложение 7). 
2. Организационный раздел основной общеобразовательной  программы начального  

общего образования  дополнить пунктом 3.4. «Календарный учебный график» 
(Приложение 8). 

3. Утвердить внесённые изменения и дополнения в ООП НОО. 
4. Учителям начальных классов, учителям-предметникам  осуществлять 

образовательную деятельность в соответствии с учётом настоящего приказа новой 
редакции ООП НОО. 

5. Разместить на сайте ОУ настоящий приказ с внесенными изменениями  и дополнениями  
в ООП НОО.  Ответственный – Безносова С.Н. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
Директор  

МКОУ «Новосидоровская средняя  
общеобразовательная школа 
имени 25 героев  12 пограничной заставы»                                   Е.А.Зубарева 

mailto:newss45@yandex.ru


Приложение 1 к приказу №199 от 29 июня 2021 г 
 

 1.3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе   
  от начального к основному общему образованию 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 
начального образования. 
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 
иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 
обследований. 
На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 
имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку 
математике и овладение следующими метапредметными действиями: 
·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией; 
·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 
Итоговая оценка выпускника формируется из двух составляющих: 
- результатов промежуточной аттестации обучающихся за 4 класс, отражающих динамику 
их индивидуальных образовательных  достижений, продвижений в достижении 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования; 
- результатов итоговых работ по каждому предмету учебного плана. 
Итоговая оценка выставляется как среднее арифметическое по этим двум составляющим и 
выставляется целым числом в соответствии с правилами математического округления.  
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 
планируемых результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и 
способен использовать их для решения простых учебно- познавательных и учебно-
практических задач средствами данного предмета. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 
как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 
заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 
продолжения образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного 
овладения учебными действиями. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 
причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 
выполнение заданий повышенного уровня. 
 



3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными  
действиями, необходимыми для продолжения образования на 
следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 
Решение об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 
программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень 
общего образования принимается педагогическим советом образовательного 
учреждения на основании полученных обучающимся итоговых оценок по всем 
предметам учебного плана за 4 класс не ниже удовлетворительных. 
Педагогический совет также рассматривает характеристику обучающегося, в которой: 
·отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
·определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
·даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 
реализацию намеченных задач на следующий уровень обучения. 
Рассматриваемая характеристика обучающегося не может влиять на решение 
педагогического совета о переводе обучающегося на следующий уровень общего 
образования, а носит лишь рекомендательный характер. 
 
Образовательное учреждение информирует органы управления в установленной 
регламентом форме: 
·о количестве обучающихся, завершивших обучение на уровне начального общего 
образования и переведённых на следующий уровень общего образования. 
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Приложение № 2 к приказу  № 199 от 29.06.2021 г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа к учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» для 4 

класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, учебного плана МКОУ «Новосидоровская средняя 
общеобразовательная школа имени 25 героев 12 пограничной заставы» на 2020 - 2021 учебный год 
и авторской программы А. И. Шемшуриной «Основы светской этики». Для реализации рабочей 
программы используется учебник «Основы светской этики» 4 класс, А. И. Шемшурина, г. Москва, 
«Просвещение», 2019 г. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовой базой:  
• Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
 • Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от « 6 » октября 2009 г. № 373; 

 • Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования».  

• Федеральным перечнем учебников на 2019-2020 учебный год, рекомендованным 
Министерством образования и науки Российской Федерации, утверждѐнным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;  

• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» 
(Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 • О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 
20.02.1999);  

• Учебным планом МКОУ «Новосидоровская средняя общеобразовательная школа имени 25 героев 12 
пограничной заставы» на 2020-2021 учебный год.  

В соответствии с учебным планом учебного заведения на 2020-2021 учебный год на предмет «Основы 
религиозных культур и светской этики » в 4 классе отведено 34 часа в год (1 час в неделю). 

Приобщение обучающихся к духовно-нравственным ценностям и культуре традиционной 
(национальной) религии как неотъемлемой части национальной культуры является формой реализации прав 
детей и их родителей на получение образования в соответствии с ценностями своей национальной культуры, 
что обеспечивается как российским законодательством, так и нормами международного права. Данный курс 
- просветительский и информационный, и главный педагогический подход в обучении – светский, не 
конфессиональный.  

Специфика курса «Основы светской этики» в том, что он носит принципиально светский, 
культурологический характер.  

Курс направлен на развитие у школьников представлений о нравственных идеалах, на понимание их 
значения в отечественной истории, современной жизни, а также своей сопричастности к ним. 

В контексте учебного курса культура понимается как образ жизни, обычаи, традиции и 
верования, духовное и материальное богатство народов мира. Сущность духовно-нравственного 
воспитания младшего школьника состоит в формировании и развитии отношения школьника к 
людям, обществу, природе, Родине, к своему и другим народам, к их истории, культуре, духовным 
традициям.  

Цели и задачи изучения учебного предмета: 
 дать представление об основных нормах нравственности, первичные 
 представления о морали, способствовать воспитанию культуры поведения с опорой на представления 

о положительных поступках людей; 
 формировать общественно–значимую мотивацию детей, их поступков, 
 адекватную оценку собственного поведения и поведения товарищей; 
 изучить основные категории этики, к которым относятся: добро и зло, дружба и порядочность, 

честность и искренность, честь и достоинство, доверие и доверчивость, сострадание и милосердие, 
мужество, терпение и терпимость, правда, истина и ложь, равнодушие и жестокость и другое. 

Задачи курса: 
 развитие интереса и уважения к истории и культуре народов России; 
 формирование качеств гражданина России; 
 воспитание духовно–нравственных качеств (дружелюбия, милосердия, доброты). 
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Общая характеристика учебного предмета. 
Курс «Основы светской этики» предполагает изучение духовно - нравственной культуры и призван 

ознакомить учеников с основными нормами нравственности, дать первичные представления о морали. 
Поставлена задача нравственного развития младших школьников, воспитания культуры поведения с опорой 
на представления о положительных поступках людей. В процессе учебной деятельности предстоит дать 
детям новые нравственные ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у них. 

Именно в начальной школе закладывается нравственный мир человека, который включает в себя три 
уровня: 

Мотивационно-побудительный. Содержит в себе мотивы поступков, нравственные потребности и 
убеждения. Этот уровень наиболее важный, именно здесь коренятся истоки поведения человека, осуждаемые 
или одобряемые людьми и обществом, приносящие добро или зло, пользу или вред. 

Чувственно-эмоциональный. Он состоит из нравственных чувств и эмоций. Нравственные чувства — 
отзывчивость, сочувствие, сострадание, сопереживание, жалость, они непосредственно связаны с эмоциями. 
Эти чувства приобретаются человеком в результате воспитания и являются важнейшими составными 
доброты. 

Рациональный, или умственный. Содержит моральные знания - понятия о добре и зле, чести и 
достоинств, о смысле жизни, долге. 

На уроках этики учащиеся выясняют, что такое дружба и порядочность, правда, истина и ложь, добро 
и зло. Также ученики получают элементарные представления о религиозной картине мира, роли 
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны. 

При изучении основных критериев светской этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, 
что есть у человека, — его жизни. 

Чтобы повысить интерес учащихся к курсу, дается интересный дополнительный материал — это 
сказки и былины, фрагменты из детской литературы. 

Обсуждение произведений художественной литературы, сказок, их инсценировка — все это нацелено 
на воспитание первоначальных этических представлений обучаемых, развитие их эмоционального 
восприятия. 

Как правило, ученики способны самостоятельно проанализировать те или иные ситуации этих 
произведений на предмет добра и зла, сделать простейшие выводы. 
Основной способ организации познавательной деятельности младших школьников — это работа с текстом 
учебника (учебного пособия). В процессе чтения осуществляется восприятие нового для учеников 
материала; при интерпретации во время беседы происходит выбор мнения, принятие решения; в ходе диало-
га ученики обсуждают полученные знания, делают простейшие выводы. К монологическим формам работы 
можно отнести пересказ прочитанного, составление рассказа с введением в него новых фактов, подготовку 
небольших докладов — выступлений детей. Или же ученикам можно дать задание показать пантомиму, 
используя пластику, мимику, жесты. Иногда ученику приходится поставить себя в ту или иную ситуацию, 
определить свое поведение или свою позицию, обосновать поступок, разработать собственные правила 
поведения, ответить на вопросы анкеты и проанализировать их. 
У учеников вырабатываются коммуникативные умения: формулировать вопросы и отвечать на них, 
структурировать учебный материал по предложенному плану, работать с разнообразными источниками 
информации, планировать и контролировать учебные действия, оформлять и представлять результаты труда, 
оценивать свою деятельность. 

Описание  места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и программами начального общего  

образования предмет «Основы светской этики» изучается в 4 классе один час в неделю (34 ч) 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к результатам освоения основной 
образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 
образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека 
за благосостояние общества; 
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения 
истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 
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помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 
собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и 
стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 
поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 
отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 
оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма; 
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 
избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 
учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
ПРЕДМЕТА ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 
Личностные результаты. 
 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; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к истории и 
культуре всех народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных 
состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
 

Метапредметными результатами изучения курса «ОРКСЭ»  является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 

Познавательные. 
 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности по освоению этики; 
 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности в процессе освоения модуля; 
 осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий по вопросам этики; 
 владеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,  классификации 

этических понятий, установления аналогий и причинно-следственных связей между этическими 
феноменами,   

 строить рассуждения, в соответствии с известным понятиям новых этических категорий. 
Коммуникативные 
 адекватно использовать речевые средств и средства информационно-коммуникативных 

технологий для решения этических задач; 
 владеть навыками смыслового чтения текстов нравственного содержания,  осознанного 

построения речевых высказываний и высказывания собственного мнения по этическим 
вопросам; 

 слушать мнение собеседника, воспринимать его этическую позицию, вести диалог, признавать 
возможность  различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную нравственную 
позицию.  

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку нравственного  поступка; 
 определять общие цели групповой деятельности, и пути ее достижения, уметь договориться о 

распределении ролей; 
 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных учебных ситуациях, 
 не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
 понимать и сопереживать чувствам других людей. 
 проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость,  

Регулятивные 
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

освоения этических категорий и  определять   условия ее реализации; 
 вносить соответствующие коррективы в процесс  реализации целей на основе оценки и учета 

характера ошибок 
 определять наиболее эффективные способы достижения результатов в сфере освоения этики; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 
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 осознавать и проявлять  свои эмоциональные состояния, связанные с этическими переживаниями 
Предметные результаты:  

 знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, религия — как основы религиозно-
культурной традиции многонационального народа России; 

 познакомиться с основными нормами светской  морали, понимать их значения в выстраивании 
конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимать значения нравственности в жизни человека и общества; 
 иметь первоначальные представления о светской этике, ее роли в культуре, истории и современности 

России; 
 осознавать ценности человеческой жизни. 

 
 Раздел «Введение. Этика-наука о нравственной жизни человека 
 Обучающие научатся:   
 * Понимать и объяснять систему общечеловеческих нравственных ценностей, на которой 
основаны мировые религиозные культуры и светская этика (познавательные действия). 
 * Добывать и критически оценивать поступающую информацию. 
 * Систематизировать информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (в его 
структурных элементах, нравственных понятиях) и представлять её в разных формах (текст, схема, 
модель и т.д.).  
Обучающиеся получат возможность научиться:   
 * Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию.  

* Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 
Раздел «Этика общения» 

 Обучающие научатся:   
* Систематизировать информацию, устанавливать связи в целостной картине общества  (в его 
структурных элементах, нравственных понятиях) и представлять её в разных формах (текст, 
схема, модель и т.д.).   
* Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям (нравственным, 
гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

 Обучающиеся получат возможность научиться:   
 * Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных моделях 
жизненных ситуаций).   
 * Делать свой выбор в общественно значимых ситуациях (в учебных моделях• жизненных 
ситуаций) и отвечать за него.  
Обучающие научатся:  
 *  Первоначальным представлениям об исторической роли традиционных религий в 
становлении российской государственности.  
 Раздел « Этикет »  
Обучающиеся получат возможность научиться:   
 * Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей, отделять поступки человека от него самого.   
 * Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие 
поступки считаются хорошими и плохими.  
Обучающие научатся:   
 * Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций.  Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 
отвечать за него.   
 * Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных• моделях 
жизненных ситуаций.  
 Раздел «Этика человеческих отношений» 
 Обучающиеся получат возможность научиться:  
 *  Правилам поведения в школе.  
 * Что значит играть роль ученика?  
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 * Равновесие прав и обязанностей школьника. 
 * Новые ситуации – новые правила. 
 *  Этикет – форма для содержания этики. 
Обучающие научатся:   
 * Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях. 
 * Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт 
ответственность за свои поступки.  
 Раздел «Этика отношений в коллективе»  
Обучающиеся получат возможность научиться:   
 * Правилам поведения в коллективе. 
 *   Равновесие прав и обязанностей школьника 
 *  Новые ситуации – новые правила. 
 * Этикет – форма для содержания этики. 
 *  Форма в отношениях между людьми в школе. 
 * Действия – форма для поступков. 
Обучающие научатся:   
 * Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях. 
 *  Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт 
ответственность за свои поступки.  
   Раздел «Простые нравственные истины»  
Обучающиеся получат возможность научиться:   
 * Осознавать и переживать вечные истины как субъективно значимых, устойчивых 
жизненных ориентиров, распознавать такие понятия «добро», «милосердие»  
Обучающие научатся:   
 * Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных моделях 
жизненных ситуаций).   
 * Делать свой выбор в общественно значимых ситуациях (в учебных моделях жизненных 
ситуаций) и отвечать за него.  
 Раздел «Душа обязана трудиться»  
Обучающиеся получат возможность научиться:   
 * Проявлять человеческое соучастие в проявлении сочувствия, сопереживания, сострадания 
по отношению к другому человеку. 
  Обучающие научатся:  
 *  Понимать, сочувствовать , терпимо относится по отношению к другим людям. 
  Раздел «Посеешь поступок - пожнешь характер»  
Обучающиеся получат возможность научиться:   
  * Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей, отделять поступки человека от него самого.   
 * Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие 
поступки считаются хорошими и плохими. 
 Обучающие научатся:  
 * Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций.   
 *Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 
отвечать за него.   
 * Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях 
жизненных ситуаций.  
 Раздел «Судьба и Родина едины»  
Обучающие научатся:   
 * Понимать и объяснять систему общечеловеческих нравственных ценностей, на которой 
основаны мировые религиозные культуры.   
 * Добывать и критически оценивать поступающую информацию. 
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 * Систематизировать информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (в его 
структурных элементах, нравственных понятиях) и представлять её в разных формах (текст, схема, 
модель и т.д.). 
 Обучающиеся получат возможность научиться:   
 * Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию.  
 * Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
  «Основы светской этики» 

  
            Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Судьба и Родина едины.    Культурные 
традиции. 

Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность. Правила этикета. 
Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. 
Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении моральных 

норм в обществе. 
Правила общения. Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла.  Как 

менялись представления о добре и зле в ходе истории. Кто такой добродетельный человек. 
Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. 
Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное поведение. 
Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные 

обязанности есть у человека. 
Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. Какие 

моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым. 
Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом». 
Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские отношения 

отличаются от других отношений. Милосердие.  
Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?» 
Нравственные истины. Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья.  
Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки имеет 

нравственный поступок. Что значит быть нравственным в наше время? 
Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое правило 

нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни. 
Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы нравственного 

самосовершенствования. 
Что такое честь. Что такое достоинство. Что такое совесть. 
Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. Правила 

честного поединка. 
Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного поведения в 

культуре России. Трудовая мораль.  
Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила этикета 

должен знать каждый. 
Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 
Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриот и гражданин. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№  Кол-во 
часов 

1 Введение. Этика – наука о нравственной жизни человека. 1 
 Этика общения – 4 часа  
2 Добрым жить на белом свете веселей. 1 
3 Правила общения для всех 1 
4 От добрых правил – добрые слова и поступки 1 
5 Каждый интересен 1 
 Этикет  -  4 часа  
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6 Премудрости этикета. Красота этикета 1 
7 Простые школьные и домашние правила этикета 1 
8 Чистый ручеёк нашей речи 1 
9 Представление проектов по теме 1 
 Этика человеческих отношений - 4 часа  
10 В развитии добрых чувств – творение души 1 
11 Природа – волшебные двери к добру и доверию 1 
12 Чувство Родины 1 
13 Жизнь протекает среди людей 1 
 Этика отношений в коллективе - 4 часа  
14 Чтобы быть коллективом 1 
15 Коллектив начинается с меня 1 
16 Мой класс- мои друзья 1 
17 Ежели душевны вы и к этике не глухи 1 
 Простые нравственные истины - 4 часа  
18 Жизнь священна 1 
19 Человек рожден для добра 1 
20 Милосердие – закон жизни 1 
21 Жить во благо себе и другим 1 
 Душа обязана трудиться - 4 часа   
22 Следовать нравственной установке 1 
23 Достойно жить среди людей 1 
24 Уметь понять и простить 1 
25 Простая этика поступков 1 
 Посеешь поступок – пожнёшь характер -  4 часа  
26 Общение и источники преодоления обид 1 
27 Ростки нравственного опыта поведения 1 
28 Доброте сопутствует терпение 1 
29 Действия с приставкой «со». 1 
 Судьба и Родина едины  -  5 часов  
30 С чего начинается Родина 1 
31 В тебе рождается патриот и гражданин 1 
32 Человек – чело века 1 
33 Слово, обращённое к себе 1 
34 Подготовка и презентация творческих проектов по темам курса. 1 
 ИТОГО 34 

 
 
 
 

Формы учебной работы на занятиях в рамках курса. 
Взаимные вопросы и задания групп. После прочтения текста, просмотра кинофрагмента или 

иллюстративного материала, сообщения, рассказа учителя, экскурсии и т.д. учащиеся сами формулируют 
вопросы и задания содержательного или проблемного характера, которые потом распределяются между 
группами.  

Беседа. Репродуктивного или эвристического характера. В первом случае предполагается сознательное 
усвоение и последующее воспроизведений учащимися знаний. Беседа эвристического характера нацелена на 
стимулирование и мотивацию учебной деятельности учащихся, на создание проблемных ситуаций. 

Интервью. Например, интервью по определенной теме у членов своей семьи, старшеклассников, 
представителей педагогического коллектива школы. Также в формате интервью может осуществляться 
рефлексия по итогам работы класса на уроке или по итогам изучения темы. Вопросы для интервью 
разрабатываются самими учащимися, а полученные ответы могут использоваться в дальнейшем, например, в 
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качестве материала для создания проблемных ситуаций. Также результаты проведения интервью по особо 
важным разделам курса могут лечь в основу большого итогового проекта, который предполагается 
презентовать по окончании обучения. 

Формы контроля и оценки планируемых результатов 
 В процессе  изучения  курса, учащихся должны выполнить  проектную работу, предусмотренную в 

конце разделов, в основу которых положен системно–деятельностный подход. Дети, занимаясь групповой  
исследовательской деятельностью, научатся отбирать  необходимый материал, составлять презентации. 
Данная деятельность позволит повысить интерес детей не только к исследовательской деятельности  при 
выполнении практических работ, но и к предмету в целом.  

Достижение учащимися планируемых результатов  выявляются в процессе: 
- текущего и систематического собеседования по основным разделам программы; 
- составления банка работ, выполненных в учебном процессе; 
- защиты  собственных исследовательских и творческих проектных работ; 
- выставки работ учащихся. 
         При оценке предметных результатов освоения модуля используются виды контроля, применяемые  в 
системе безотметочного обучения: 
- стартовый контроль, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; 
- прогностический контроль, т. е. «проигрывание» всех операций учебного действия в уме до начала его 
реального выполнения; 
- пооперационный контроль, т.е., контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения 
исследовательских работ учащихся; 
- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения 
фактических результатов; 
- рефлексивный контроль — контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 
опирающийся на понимание принципов его построения; 
- итоговый контроль, на основе которого определяется уровень сформированности знаний по предмету и 
основных компонентов учебной деятельности школьников.  

Оценка деятельности учащихся в конце каждого занятия, раздела осуществляется по ряду   
критериев:  
- понимание изучаемого материала; 
- степень самостоятельности в подборе необходимого материала; 
- самостоятельность суждений; 
- умение поддержать и выстроить диалог; 

Итоговый контроль осуществляется  качественной оценкой – «зачёт»   или « незачёт».  
Типы уроков: 

1 Изучение и первичное закрепление новых знаний и способов деятельности. 
2 Закрепление знаний и способов деятельности. 
3 Комплексное применение знаний и способов деятельности. 
4 Обобщение и систематизация знаний и способов деятельности. 
5 Проверка и оценка знаний и способов деятельности. 
6 Коррекция знаний и способов деятельности. 

Формы контроля: 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 
Формы контроля и возможные варианты его проведения: 

• Индивидуальный контроль (контроль учителем): устный опрос,  домашняя работа (поисковая, 
творческая), самостоятельная работа. 

• Взаимоконтроль: проверка работы по эталону (образцу), устный опрос (в парах, в группах). 
• Самоконтроль. 
• Фронтальный контроль. 
• Тестирование, викторины, кроссворды и т.п. 
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Пояснительная записка  

   Программа устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования по русскому родному языку на личностном, 
метапредметном и предметном уровнях, содержание учебного предмета «Родной язык».  

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные 
методические стратегии обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами учебного 
предмета «Родной язык».   

Содержание курса «Родной язык» направлено на удовлетворение потребности 
обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 
самореализации в ней. Учебный предмет «Родной  язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто 
изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной 
дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса 
«Русский язык».  

В содержании курса «Родной язык» предусматривается расширение сведений, имеющих 
отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой 
системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 
цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 
социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, 
которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.   

 Цели и задачи изучения учебного предмета  
«Родной язык»  

Программа учебного предмета «Родной язык» разработана для функционирующих в 
субъектах Российской Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с 
обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка обучающихся. 
Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского 
языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 
достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 
образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной 
области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 
дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями функционирования 
русского языка в разных регионах Российской Федерации.  

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели:  
• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 
русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 
русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 
сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 
популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 
народов России; овладение культурой межнационального общения;  

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 
свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 
речевому самосовершенствованию;  

• углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 
современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 
этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 
русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике 
русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-
культурной семантикой; о русском речевом этикете;  
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• совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 
умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию.  

Важнейшими задачами курса являются:  
• приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа,  
• формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других 

языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов 
России и мира;  

• расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке 
как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и 
т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 
самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.  

Место учебного предмета «Родной язык» в учебном плане  
Программа по родному русскому языку рассчитана на общую учебную нагрузку:        
1 класс – 7 часов, 2 класс – 7 часов, 3 класс – 7 часов, 4 класс – 7 часов.   
 Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в 
поликультурном обществе.  Русский язык является родным языком русского народа, основой его 
духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает 
преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и 
владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 
литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому 
опыту человечества. Родной язык,  выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 
сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 
передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий 
уровень владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в 
овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои 
мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из 
различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-
нравственных ценностей.  

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 
память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования и самореализации личности.  

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 
культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 
неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только 
объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других 
школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией.  

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета   

«Родной язык» 
Личностные результаты:  
- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; познавательный интерес и 
уважительное отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре; ответственное 
отношение к сохранению и развитию родного языка;  

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 
современном мире, осознание роли русского родного языка в жизни человека, осознание языка как 
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развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества, 
осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка;  

- представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 
способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты 
речевого высказывания; - увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 
расширение круга используемых языковых и речевых средств родного языка.  

Метапредметные результаты:   
- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 
речевому самосовершенствованию;  

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и 
представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала 
на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной 
деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; 
способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде 
рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 
письменной форме;  

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе индивидуальной, 
групповой деятельности.  

Предметные результаты:  
- умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их 

с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение работать с 
текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию;  

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 
правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами 
субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 
художественной литературы разных исторических эпох;   

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно 
характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 
художественных метафор, народных и поэтических слов символов, обладающих традиционной 
метафорической образностью.   

- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников 
крылатых выражений, фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, 
пословиц и поговорок комментирование истории происхождения таких выражений, уместное 
употребление их в современных ситуациях речевого общения;  

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли 
заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных 
русским языком из языков народов России и мира; общее представление об особенностях освоения 
иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований последних десятилетий; 
целесообразное употребление иноязычных слов;  

- определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 
диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия 
диалектизмов;  

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 
внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в 
современном русском языке;  
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- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение 
опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка;  

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 
языка и правил речевого этикета;   

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных;   
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации и стилю общения.  

Содержание учебного предмета «Родной  язык». 
1 класс (7ч.) 
Раздел 1. Язык в действии (3  ч.)  
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов).  
Смыслоразличительная роль ударения.  
Азбука вежливости, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) приветствия, 

прощания, благодарности, извинения.  
Раздел 2. Секреты речи и текста (4 ч.)  
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).  

2 класс (7 ч)   
Раздел 1. Язык в действии (3 ч.).   
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 словарём ударений. Правила речевого этикета: 
нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском 
речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке. 

Раздел 2. Секреты речи и текста (4 ч)   
Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. Распознавание типов текста. Составление текстов-повествований, 
текстов-инструкций. Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 
повествование об участии в народных праздниках. 

3 класс (7 ч)   
Раздел 1: Язык в действии (4ч).   
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). Особенности устного выступления. 
Раздел 2. Секреты речи и текста (3 ч)   
Распознавание типов текста. Составление текстов-повествований, текстов-рассуждений. 

Редактирование текста.   
4 класс (7 ч)  

 Раздел 1. Язык в действии (1 ч).   
Грамотное ведение диалога по форме вопрос-ответ. Правила ведения диалога: корректные 
и некорректные вопросы. 
Раздел 2. Секреты речи и текста (6 ч)   
Озаглавливание текста в соответствии с темой или основной мыслью. Составление плана 

текста. Пересказывание текста. Оценивание и редактирование текстов. Оценивание устных и 
письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с целью 
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совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 
текстов. 
 
 

Календарно-тематическое планирование  
 1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
2 класс 

№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

1 раздел: «Язык в действии» 
1 Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности.   
1 

2 Общение. Значение речи в жизни человека, общества. Виды 
речевой деятельности. Слушание. Правила для слушающего. 
Говорение. Правила для собеседников 

1 

3 Азбука вежливости, речевой этикет. Способы выражения 
(этикетные формы) приветствия, прощания, благодарности, 
извинения. 

1 

2 раздел:  Секреты речи и текста 
4-5 Текст. Тема и основная мысль текста. Текст и заголовок текста. 

Ключевые (опорные) слова. Красная строка и абзацные отступы 
как смысловые сигналы частей текста 

2 

6 Приветствие, прощание, благодарность, извинение, поздравление, 
письмо как разновидности текста. 

1 

7 Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: 
скороговорки, считалки, загадки; их произнесение с учётом 
особенностей этих текстов 

1 

№п/п Тема Количество 
часов 

1 раздел: Язык  в действии 

1 Общение. Что такое успешное общение. Азбука вежливости 1 

2 Какие бывают предложения. Речевая деятельность. Устное 
изложение. Работа с картиной 

1 

3 Слова, у которых несколько значений. Разные слова, которые 
случайно одинаково звучат и пишутся. Слова и их дальние 
родственники. Что такое обращение 

1 

2 раздел: Секреты речи и текста 

4 Слушание и говорение.  О пользе звукобуквенной зарядки. Слова 
со сходным значением, которые по-разному звучат и пишутся 

1 

5 Типы текстов.  Что такое текст. Тема и основная мысль текста. 1 
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3 класс 

№п/п Тема Количество 
часов 

1 раздел: Язык в действии 

1 Общение. Для чего нужна речь. Выражение собственного мнения. 
Его аргументация. Развитие речи с элементами культуры речи. 

1 

2 Речь. Работа с картиной. Главное переживание автора, 
выраженное в речи. - 

1 

3 Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и 
прочитанного с использованием рисунков, символов. 

1 

4 Азбука вежливости. Как правильно вести себя в магазине. Что 
делать, если ты опоздал на урок? Как правильно говорить по 
телефону? 

1 

2 раздел: Секреты речи и текста 

5 Письменная речь. Письменное изложение. Работа с картиной, 
письменное сочинение. Учимся писать сочинение. Учимся писать 
сочинение по наблюдениям 

1 

6 Текст. Текст, его тема и основная мысль. Последовательность 
предложений в тексте. План текста. Порядок абзацев в тексте 

1 

7 Текст-описание и текст-повествование. Научный текст. 1 

 

4 класс 

Главное переживание текста 

6 Деление текста на части 1 

7 Описание и повествование. Научный и художественный текст 1 

№п/
п 

Тема Количество 
часов 

1 раздел: Язык в действии 

1 Общение. Разнообразие речевых ситуаций. Монолог. Диалог.  
Речевая деятельность. 

1 

2 раздел: Секреты речи и текста 

2 -Азбука вежливости. Учимся давать оценку сообщениям, докладам 
и выступлениям своих товарищей. Учимся отстаивать свое мнение 

1 
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Контроль уровня обученности. 

Виды контроля  
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода 

(четверти) с целью систематического контроля уровня освоения учащимися тем, разделов, глав 
учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и 
умений, степени развития деятельностно - коммуникативных умений, ценностных ориентаций для 
урегулирования учебной деятельности учащихся и её корректировки.  

Текущий контроль успеваемости включает:  
-стартовый контроль – проводится в начале учебного года и определяет уровень знаний 

учащихся, необходимый для продолжения обучения;  
- тематический контроль – проводится периодически с целью проверки усвоения 

программного материала по каждой теме курса, для оценки достижения планируемых результатов 
освоения образовательных программ; - промежуточная аттестация – проводится в конце учебного 
года с целью контроля уровня освоения образовательных программ, в том числе отдельной части 
или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы.   

Формы текущего контроля успеваемости по предмету  «Родной язык».  
-устный опрос  
-письменная самостоятельная работа  
-контрольное списывание  
-творческая работа  
-графическая работа  
-тестовые задания  

-комплексная работа на межпредметной основе и работе с информацией 

(свою точку зрения) в споре. Речевой этикет. 

3 Письменная речь. Редактирование и совместное редактирование. 
Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). 

1 

4 Словарные статьи в толковом, обратном, орфоэпическом, 
орфографическом, словообразовательном, этимологическом, 
фразеологическом словарях. Особенности словарных статей как 
разновидностей текста. 

1 

5 Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о 
памятных событиях своей жизни. 

1 

6 Как устроена книга. Газетные информационные жанры.  Хроника.  
Текст. Основные признаки текста. Доказательства: факты (научные, 
житейские), ссылка на авторитеты.  

1 

7 Информационная заметка. Сведения о писателях. Учимся 
рассказывать о творчестве писателя или поэта. Учимся писать 
аннотацию. 

1 
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 Пояснительная записка  

        Рабочая программа по литературному чтению на родном  языке разработана в 
соответствии с основными нормативными документами, определяющими содержание данной 
рабочей программы:  
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ (ст.2п.10; ст.12 п.1, 3);  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373, с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и 
науки Российской федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241, с изменениями, внесенными 
приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 22 сентября 2011 г. № 
2357;  
3. Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 
«Новосидоровская средняя общеобразовательная школа имени 25 героев 12 пограничной 
заставы». 
        Курс родного русского языка и литературы в начальной школе - часть единого курса 
обучения предмету «Русский язык» и «Литературное чтение». Начальный курс родного языка и 
литературы должен выполнять специфические задачи (обогатить речь учащихся, помочь детям 
осмыслить их речевую практику, дать углубленные знания о языке) и быть ступенью в 
преподавании этого учебного предмета в среднем и старшем звене.  
Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с 
литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в 
котором изучение родного языка сочетается с первоначальным литературным образованием и 
обучением чтению.  
       Предмет «Родной язык и литература » играет важную роль в реализации основных целевых 
установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 
мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.  
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетентности. Родной язык и литература является для младших 
школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 
«Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство 
отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нѐм своей духовной 
стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  
Изучение родного языка и литературы в начальных классах — первоначальный этап системы 
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 
начальной школы к дальнейшему образованию.  
     Цель рабочей программы – конкретизация содержания образовательного стандарта с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 
особенностей младших школьников, ознакомление обучающихся с лексико-грамматическими 
разрядами слов, словообразованием, нормами литературного произношения, орфографией, 
синтаксическим строем родного языка.  
Задачи обучения: 

– расширение читательского кругозора обучающихся;  
– овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание);  
– формирование речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и 

создание высказываний в устной и письменной форме;  
– обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов;  
– эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника;  
– пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать 

свою речь.  



При изучении учебного предмета «Литературное чтение на родном языке»  обучающиеся              
знакомятся с русским фольклором, классическими произведениями, современной детской    
литературой, читательский кругозор при этом преимущественно  расширяется за счет 
знакомства младших школьников с произведениями писателей и поэтов родного края. 
 

Общая характеристика предмета 
         Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 
различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). 
Происходит знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными 
произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на 
чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 
соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на 
моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами 
поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.  
Важнейшим аспектом является формирование навыка чтения и других видов речевой 
деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением 
текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения своих знаний 
об окружающем мире. Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 
произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на 
чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 
соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на 
моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами 
поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.  
       Систематический курс литературного чтения на родном языке представлен в программе 
следующими содержательными линиями:  
- развитие речи,  
- произведения устного творчества народов России;  
- произведения классиков отечественной литературы и современных писателей России;  
- все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические 
произведения.  
 

Планируемые результаты  
 Выпускник научится:  

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 
как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;  

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;  

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 
текстов);  

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):   

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов;  
– использовать различные формы интерпретации содержания текстов;  
– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (для всех видов текстов);  
– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 
работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов);  

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 
текстов). 
 Выпускник получит возможность научиться:  



– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать суждение;  

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия  
других видов искусства;   

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
Круг детского чтения (для всех видов текстов)  
Выпускник научится:  

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 
образцу.  
Выпускник получит возможность научиться:  

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);  
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица и др.), приводить примеры этих произведений;  
– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 
Выпускник получит возможность научиться:  

– воспринимать художественную литературу как вид искусства;  
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 
олицетворение, сравнение, эпитет);  

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста.  
Творческая деятельность (только для художественных текстов)  
Выпускник научится:  

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).  
Выпускник получит возможность научиться:  

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание;  

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или  
отзыва.  

  
 

Содержание учебного предмета  
«Литературное чтение на родном языке» 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание)  
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 
услышанного произведения, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-
познавательному и художественному произведению.  

Чтение.  
Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 
выделением знаков препинания, логического ударения. Чтение про себя.  



Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру 
произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное) 
в соответствии с целью чтения. Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  

Работа с разными видами текста. Самостоятельное определение темы, главной мысли, 
структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 
видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 
справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. Библиографическая культура.   

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 
ее справочно-иллюстративный материал).  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, справочные 
издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть 
выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 
анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 
проявлении любви к Родине в русской литературе.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 
речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста.  
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 
места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 
текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 
эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее 
общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 
текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 
причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 
Определение микротем.  

Говорение (культура речевого общения)  
Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 
высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно- 
познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на 
текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 
общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе русских фольклорных 
произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 
предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 
высказывании.   

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 
монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 
линий, короткий рассказ на заданную тему.  



Письмо (культура письменной речи)  
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование в письменной 

речи выразительных средств языка, рассказ на заданную тему, отзыв.  
Круг детского чтения  
Произведения устного народного творчества русского народа. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 
отечественной детской литературы, уроженцев родного края, доступные для восприятия младших 
школьников.  

Научно-популярные и учебные тексты о писателях, поэтах, написанные для младших 
школьников и/или доступные для их восприятия.  

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, природе, 
детях, животных, добре и зле, юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 
(монолог героя, диалог героев).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. 
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 
построение (композиция).   

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 
выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся. 

Создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 
опыта.  

Тематическое планирование  
Литературное чтение на родном языке  

1 класс   
№  
урока 

Тема  Предметное содержание  Кол-во 
часов  

1.  Устное народное 
творчество. 
Читаем русские 
народные сказки, 
загадки, 
скороговорки. 

Русские народные сказки, загадки, скороговорки, путаницы. 
Понятие «народная сказка», зачин, концовка.  
Выделение в загадках слов, помогающих найти отгадку. 
Отгадывание загадок, аргументация ответа.  
Выразительное чтение скороговорок, осознание значения 
упражнений со скороговорками для развития речи.  

1  

2.  Рассказы о детях и 
для детей 

Л.М. Золотарев «Колька-чемпион», «Лукоморье», 
 К. Чуковский «Тараканище».,  и др. 

1  

3.  Стихотворения о 
детях.  

В.Г. Ерёмин «Лепка», «Новенький», «Обиды»; В.М. Катанов 
«Лесной телефон» и др.   

1  

4.  Читаем о родной 
природе.  

Е.А. Благинина «Журавушка»; М.М. Пришвин «Беличья 
память», «Глоток молока», и др.   

1  

5.  Стихотворения о 
Родине.  

Я.Л. Аким «Планета», И.А. Мазнин «Давайте будем дружить 
друг с другом»; Г.А. Ладонщиков «Родная земля!»; З.Н.  
Александрова «Родина»; С.Д. Дрожжин «Привет» и др.   

1  



6.  Юмористические 
произведения для 
детей.  

И.И.Демьянов «Валерик и тетрадь»,«Девочка капуша», 
«Друзья»; В.В. Голявкин «Тетрадки под дождем», «Как я под 
партой сидел», «Кому что удивительно»; И.М. Пивоварова 
«Секретики»; Э.Н. Успенский «Как мальчик Яша плохо ел» 
и др.   

1  

7.  В мире книг.  Библиотечный урок. Правила поведения в библиотеке. 
Работа с книгами в открытом доступе и с тематическим 
каталогом. Выбор книг, характеристика книги по обложке и 
иллюстрациям. Культура самостоятельной работы с книгой: 
рассматривание, чтение.  

1  

2 класс 

№ 
урока  

Тема  Предметное содержание  Кол-во 
часов  

1.  Русская народная 
мудрость.  

Роль книги в жизни человека. Произведения русского 
фольклора: русские народные сказки, песни, загадки. Малые 
фольклорные жанры: заклички, небылицы, потешки, 
докучные сказки, пословицы и поговорки. Пословицы о 
книге и учении. Книги-сборники малых жанров фольклора. 
Особенности оформления детских книг с фольклорными 
произведениями.  

1  

2. Произведения о детях 
и для детей.  

Е.А. Благинина «Не мешайте мне трудиться», «Я дома не 
люблю сидеть»; Н.С. Сердюкова «Кипит работа у ребят»,  
«Кто как читает»; Я.Л. Аким «Жадина», «Пишу тебе  
письмо» и др.   

1  

3.  Басни.  С.В. Михалков «Аисты и лягушки», «Ошибка», «Хочу 
бодаться» и др.   

1  

4- 5.  Разножанровые 
произведения о 
родной природе.  

И.С. Тургенев «Лесная тишь», «Перед охотой»; Ф.И. Тютчев 
«Снежок», А.А. Фет «Вечер»; И.А. Бунин «Апрель»; Е.А. 
Благинина «Улетают, улетели»; М.М. Пришвин «Деревья в 
плену», «Лисичкин хлеб», «Голубые тени» и др. Поиск книг 
по алфавитному и тематическому каталогам в школьной 
библиотеке.  

2  

6.  О братьях наших 
меньших.  

И.С. Тургенев «Перепелка»; М.М. Пришвин «Гаечка», 
«Журка»; И.Л. Золотарёв «Свиристели: райские птицы»; Т.И. 
Грибанова «Маврик» и др.  
Сочинение рассказа «Мой маленький друг». Поиск книг по 
алфавитному и тематическому каталогам в школьной 
библиотеке.  

1  

7.  Стихотворения и 
рассказы о Родине, о 
Великой 
отечественной войне.  

Е.А. Благинина «Шинель», «Клятва бойца» «Папе на фронт»; 
Г.Л. Рублев «Памятник», И. Озеров «Родины салют»; С.П. 
Алексеев «Московское небо», «Огородники», «Генерал 
Жуков» и др.   

1  

2 класс  
№ 
урока 

Тема  Предметное содержание  Кол-во 
часов  

1.  Произведения 
русского фольклора.   

Разновидности сказок. Сборники сказок. Сказки Орловской 
губернии. Сказочники и собиратели сказок («Как гусей 
делили»  из собрания сказок И.Ф. Каллиникова). 
Календарный фольклор: заклички-веснянки, детские 
колядки и др.  
Былины в обработке и пересказе, особенности языка былин, 
повторы.  

1  



2 – 3. Научнопознавательные 
и художественные 
произведения о 
природе и о животных.  

М.М.  Пришвин  «Медведь»,  «Муравьи»,  «Охота за 
бабочкой»;   
К.Г. Паустовский «Заботливый цветок» и др.   
Структура энциклопедии и книги-справочника.  
Работа в библиотеке с каталожными карточками.  
Отзыв о книге.  

2  

4. Стихи русских поэтов 
о Родине и родной 
природе.  

Ф.И. Тютчев «Смотри, как роща зеленеет…», «Есть в осени 
первоначальной…»; А.А. Фет «Зреет рожь над жаркой 
нивой…», «Летний вечер тих и ясен…»;   
И.А. Бунин «Родина», «Осень», «Высоко полный месяц 
стоит…»; Н.М. Перовский «На Орлике», «Предзимье»; Н.С.  
Сердюкова «Дороги Родины» и др.  

1  

5.  Произведения о 
людях, о профессиях.  

1.Н.С. Сердюкова «Будущий строитель», «Дающий жизнь»; 
2.Г.Р. Граубе «Тетушка Домна».  Отзыв о прочитанной 
книге.  

1  

6.  Художественные и 
исторические рассказы 
и очерки.  

С.П. Алексеев «Рассказы о битве на Курской дуге».  
Щекотихин Е. «Генерал Ермолов – слава России и гордость 
Орла»  (фрагмент на выбор).  

1  

7.  Драматические 
произведения  
(пьесы) для детей.  

С.В. Михалков «Зайка-Зазнайка», С.Я. Маршак «Опасная 
привычка» и др. Чтение по ролям, инсценирование.  
Творческая работа «Сочиняем пьесу-сказку».  

1  

4 класс  
№  
урока 

Тема  Предметное содержание  Кол-во 
часов  

1.  Произведения 
фольклора. Сказки, 
былины, легенды, 
героические песни.  

П.В. Киреевский «Илья Муромец и Жидовин»;  В. И. 
Амиргулова  «Орловские богатыри»;  Героические 
песни «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе 
ополчения».  

1  

2 – 3. Сказки в стихах.   А. С. Пушкин «Царь Никита и сорок его дочерей»  
КВН по сказкам А.С.Пушкина  
В.А. Жуковский Сказка в стихах «Спящая царевна»  

2  

4. Произведения русских 
поэтов и баснописцев.  

Ф.И. Тютчев «Неохотно и несмело…»;   
А.А.. Фет «Чудная картина…», «Снег да снежные 
узоры…»;   
И.А. Крылов «Свинья под дубом»  

1  

5.  Произведения о детях во 
время Великой 
Отечественной войны.  

«По детству моему прошла война» сост. И.П. Захарова. 
Великий день Победы. Произведения о детях во время 
Великой Отечественной войны.  

1 

6.  Современные писатели 
детям.  

Е.А. Машукова «Очень шумный пес»   
Л.М. Золотарев «Подарок»  
М. Яснов «Путешествие в чудетство» (фрагмент на 
выбор). 

1  

7.  Приключения, 
путешествия, 
фантастика.  

В.П. Крапивин «Мушкетер и фея» (приключенческие 
повести о Джонни Воробьеве на выбор);  А.В. 
Саломатов «В поисках волшебного камня» 
(фантастические рассказы).  

1 
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Планируемые результаты освоения обучающимися  
основной образовательной программы начального общего образования 

 
Оздоровительная физкультура 

В результате обучения обучающиеся начального общего образования начнут понимать 
значение занятий оздоровительной физической культурой для укрепления здоровья человека 
(физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 
человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное),  и здоровье как 
факторах успешной учебы и социализации. 

Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.). 
Они начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Оздоровительная 
физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 
физических упражнений и во время подвижных игр на досуге. Они узнают о 
положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 
дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 
закаливающих процедур. 
Выпускники научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 
дыхания и кровообращения.  
Знания о физической культуре 
 Выпускник научится:  
• ориентироваться в понятиях «оздоровительная физкультура», «режим дня»; 
характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных систем организма;  
• раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное 
влияние занятий оздоровительной физической культурой на физическое, личностное и 
социальное развитие;  
• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 
(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных 
особенностей учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического 
развития и физической подготовленности.  
• выявлять связь занятий оздоровительной физической культурой с трудовой и 
оборонной деятельностью;  
 
Способы физкультурной деятельности 
 Выпускник научится:   
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для  утренней зарядки и  
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;  



• организовывать и проводить подвижные игры  во время отдыха на открытом 
воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками;  
• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 
наблюдения за их динамикой.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 
физического развития и физической подготовленности;  
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 
по развитию физических качеств;  
• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 
ушибах.  
Физическое совершенствование 
Выпускник научится:   
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 
частоте пульса (с помощью специальной таблицы);  
• выполнять организующие строевые команды и приемы;   
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 
разного веса и объема);  
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 
функциональной направленности.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  
• выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки; 
• выполнять комплексы специальных упражнений для профилактики нарушения 

зрения; 
• выполнять комплексы специальных упражнений для развитие систем дыхания и 

кровообращения;  
• играть в подвижные игры по  правилам;  
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Планируемые результаты освоения обучающимися  
основной образовательной программы начального общего образования 

ИНФОРМАТИКА 
2 класс 

           Учащиеся должны иметь представление: 
о понятии «информация»; 
о многообразии источников информации; 
о том, как человек воспринимает информацию; 
о компьютере как универсальной машине, предназначенной для обработки информации; 
о назначении основных устройств компьютера; 
о том, что компьютер обрабатывает информацию по правилам, которые определили люди, 
а компьютерная программа — набор таких правил; 
об алгоритме как последовательности дискретных шагов, направленных на достижение 
цели; 
о двоичном кодировании текстовой информации и черно-белых изображений. 
          Учащиеся должны знать: 
правила поведения в компьютерном классе; 
названия и назначение основных устройств персонального компьютера (процессор, 
монитор, клавиатура, мышь, память). 
           Учащиеся должны уметь: 
приводить примеры источников информации; 
приводить примеры работы с информацией; 
приводить примеры технических устройств, предназначенных для работы с информацией 
(телефон, телевизор, радио, компьютер, магнитофон); 
приводить примеры полезной и бесполезной информации; 
запускать программы с рабочего стола; 
выбирать нужные пункты меню с помощью мыши; 
пользоваться клавишами со стрелками, клавишей Enter, вводить с клавиатуры числа; 
составлять и исполнять линейные алгоритмы для знакомых формальных исполнителей; 
с помощью учителя ставить учебные задачи и создавать линейные алгоритмы их решения; 
определять истинность простых высказываний, записанных повествовательным 
предложением русского языка. 

3 класс 
              Учащиеся должны знать/понимать: 
структуру таблиц (строки, столбцы, ячейки); 
что такое переменная, её имя и значение; 
что такое ветвление; 
что такое объект; 
что такое класс объектов. 
               Учащиеся должны уметь: 
фиксировать собранную информацию в виде списка; 
упорядочивать короткие списки по алфавиту; 
фиксировать информацию в виде таблицы, структура которой предложена учителем; 
нужную информацию в таблице; 
находить нужную информацию в источниках, предложенных учителем; 
находить нужную информацию в коротких гипертекстовых документах; 
находить в готовых алгоритмах ветвления и линейные участки; 
исполнять алгоритмы с ветвлениями для знакомых формальных исполнителей; 
приводить примеры объектов и их свойств; 
находить среди данных объект с заданными свойствами; 



выделять свойства, общие для различных объектов; 
объединять объекты в классы, основываясь на общности их свойств; 
определять истинность сложных высказываний; 
на клетчатом поле находить клетку с заданным адресом; 
на клетчатом поле определять адрес указанной клетки.  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
работы со списками и таблицами; 
безопасной работы за компьютером; 
работы с электронными справочниками, основанными на гипертекстах. 

4 класс 
                Учащиеся должны знать/понимать: 
виды информации (текстовая, графическая, численная); 
название одной программы для обработки информации каждого вида; 
что такое дерево и какова его структура; 
что такое файл (при наличии оборудования); 
права пользователя на изменение и копирование файла (при наличии оборудования); 
что такое цикл в алгоритме; 
что такое действие объекта. 
                  Уметь: 
приводить примеры информации разных видов и называть технические средства для 
работы с информацией каждого вида; 
находить пути в дереве от корня до указанной вершины; 
создавать небольшой графический документ с помощью компьютера и записывать его в 
виде файла в текущий каталог (при наличии оборудования); 
создавать небольшой текстовый документ с помощью компьютера и записывать его в 
виде файла в текущий каталог (при наличии оборудования); 
запускать программы из меню Пуск (при наличии оборудования); 
записать файл в личную папку с незначительной помощью учителя (при наличии 
оборудования); 
приводить примеры использования компьютеров для решения различных задач; 
использовать простые циклические алгоритмы для планирования деятельности человека; 
исполнять простые алгоритмы, содержащие линейные, условные и циклические 
алгоритмические конструкции, для знакомых формальных исполнителей; 
приводить примеры действий объектов указанного класса. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
поиска в текстах, на рисунках, в списках, таблицах и деревьях информации, необходимой 
для решения поставленной задачи; 
фиксации информации, собранной путем наблюдений, опросов, полученной из книг; 
планирования бытовой и учебной деятельности; 
безопасной работы за компьютером; 
создания творческих работ (мини-сочинений, рисунков и т. д.) на компьютере. 
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Решение шахматных задач 
Решение шахматных задач положительно влияют на совершенствование у детей 

многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, 
память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

Шахматная игра служит благоприятным условием и методом воспитания 
способности к волевой регуляции поведения. Овладевая способами волевой регуляции, 
обучающиеся приобретают устойчивые адаптивные качества личности: способность 
согласовывать свои стремления со своими умениями, навыки быстрого принятия решений 
в трудных ситуациях, умение достойно справляться с поражением, общительность и 
коллективизм. При обучении игре в шахматы стержневым моментом занятий становится 
деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, 
группируют, делают выводы, выясняют закономерности. Таким образом, шахматы не 
только развивают когнитивные функции младших школьников, но и способствуют 
достижению комплекса личных и метапредметных результатов.  

Выпускник должен знать: 
• шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль,

диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под 
боем, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

• названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;
• правила хода и взятия каждой фигуры.
Выпускник научится: 
• ориентироваться на шахматной доске;
• играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами

без нарушений правил шахматного кодекса; 
• правильно помещать шахматную доску между партнерами;
• правильно расставлять фигуры перед игрой;
• различать горизонталь, вертикаль, диагональ;
• рокировать;
• объявлять шах;
• ставить мат;
• решать элементарные задачи на мат в один ход;
• обозначение горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур;
• ценность шахматных фигур, сравнительную силу фигур. принципы игры в

дебюте; 
• основные тактические приемы;
• что означают термины: дебют, миттельшпиль.
Выпускник получит возможность научиться: 
• записывать шахматную партию;
• матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзем и ладьей, королем и

ферзем, королем и ладьей; 
• проводить элементарные комбинации;
• грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте; находить несложные

тактические удары и проводить комбинации. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«НОВОСИДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
ИМЕНИ 25 ГЕРОЕВ 12 ПОГРАНИЧНОЙ ЗАСТАВЫ» 

на 2020-2021 учебный год 
1. Календарные периоды учебного года. 

1.1 Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года. 
1.2 Продолжительность учебного года для учащихся 2-8, 10 классов 34 учебных 

недели. 
1.3 Для учащихся 1,9,11 классов продолжительность учебного года  33 учебных 

недели. 
I четверть 

с 1 сентября по 30 октября (8 недель 4 дня) 
каникулы осенние с 31 октября по 8 ноября (9 дней) 

Праздничные дни: 4 ноября 
II четверть 

с 9 ноября по 29 декабря (7 недель 2 дня) 
каникулы зимние с 30 декабря по 10 января (12 дней)  

III четверть 
с 11 января по 19 марта (9 недель 3 дня) 

дополнительные каникулы для 1-го класса  
с 20 февраля по 28 февраля (9 дней)   

каникулы весенние с 20 марта по 28 марта (9 дней) 
                           Праздничные дни: 23 февраля и 8 марта  

IV четверть 
с 29 марта  по  28 мая (8 недель и 3 дня) 

Праздничные дни: 1 мая и 9 мая 
2. Промежуточная аттестация по итогам года проводится с  04.05.2021  по 16.05.2021 г. 
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