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Общие положения образовательной программы 

 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ООП НОО) Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №155 имени Героя Советского Союза Ковшовой  Натальи Венедиктовны» 

(далее МАОУ «Лицей №155») разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее — Стандарт, утвержден приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286, на основании Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября    2022 года «Об 

утверждении Федеральной образовательной программы начального общего 

образования»; Федеральной образовательной программы начального общего 

образования, разработанной в соответствии с Порядком разработки и утверждения 

федеральных основных общеобразовательных программ, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., 

регистрационный № 70809), Устава МАОУ «Лицей №155»; с учетом Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования от 15.09.2022 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Содержание основной образовательной программы МАОУ «Лицей №155» 

отражает требования обновленных ФГОС НОО и содержит три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

   - пояснительную записку; 

   -планируемые результаты освоения обучающимися основной    образовательной 

программы начального общего образования; 

   - систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной   

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей;  

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел программы начального общего образования 

определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также 

организационные механизмы и условия реализации программы начального общего 

образования и включает:  



- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся в 

«Лицее № 155» и в которых принимает участие в 2022-2023 учебном году;  

характеристику условий реализации программы начального общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

Срок действия и реализации ООП НОО- 4 года. 

Целевой раздел ООП отражает основные цели начального общего образования, 

те психические и личностные новообразования, которые могут быть сформированы у 

младшего школьника к концу его обучения на первом школьном уровне. Раздел 

включает рекомендации по учёту специфики региона, особенностей 

функционирования образовательной организации и характеристику контингента 

обучающихся. Обязательной частью целевого раздела является характеристика 

планируемых результатов обучения, которые должны быть достигнуты 

обучающимся-выпускником начальной школы, независимо от типа, специфики и 

других особенностей образовательной организации. Планируемые результаты в 

соответствии с ФГОС НОО включают личностные, метапредметные и предметные 

достижения младшего школьника на конец его обучения в начальной школе. 

Личностные результаты отражают новообразования ребёнка, отражающие его 

социальный статус: сформированность гражданской идентификации, готовность к 

самообразованию, сформированность учебно-познавательной мотивации и др. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень становления универсальных 

учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных) как 

показателей умений обучающегося учиться, общаться со взрослыми и сверстниками, 

регулировать своё поведение и деятельность. Предметные результаты отражают 

уровень и качество овладения содержанием учебных предметов, которые изучаются 

в начальной школе.  

Даются рекомендации к возможному расширению и уточнению планируемых 

результатов с учётом особенностей функционирования образовательной организации 

(наличие индивидуальных программ обучения, модульный принцип обучения, 

кадровый состав преподавателей высокой квалификации, родной язык обучения др.). 

В целевом разделе представлены единые подходы к системе оценивания 

достижений планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования. Даются рекомендации по контролю метапредметных результатов 

обучения и требования к его организации. 

Содержательный раздел ООП включает характеристику основных направлений 

урочной деятельности образовательной организации (рабочие программы учебных 

предметов, модульных курсов), обеспечивающих достижение обучающимися 

личностных, предметных и метапредметных результатов. Раскрываются подходы к 

созданию индивидуальных учебных планов, соответствующих «образовательным 

потребностям и интересам обучающихся» (пункт 6.3. ФГОС НОО). В раздел 

включены требования к разработке индивидуальных учебных планов для 

обучающихся, проявляющих особые способности в освоении программы начального 

общего образования, а также требования к разработке программ обучения для детей 

особых социальных групп. Раскрываются общие подходы к созданию рабочих 

программ по учебным предметам, даётся пример их конкретной разработки. 

Рассматриваются подходы к созданию образовательной организацией программы 



формирования универсальных учебных действий на основе интеграции предметных 

и метапредметных результатов обучения. Характеризуется вклад учебного предмета 

в становление и развитие УУД младшего школьника. 

В ООП представлен возможный вариант рабочих программ по всем учебным 

предметам начальной школы. Тематическое планирование включено в рабочие 

программы педагогов по предметам. (Рабочие программы педагогических 

работников являются приложением к ООП НОО). 

Представлена рабочая программа воспитания МАОУ «Лицей №155». 

Организационный раздел даёт характеристику условий организации 

образовательной деятельности, раскрывает особенности построения учебного плана 

и плана внеурочной деятельности, календарных учебных графиков и планов 

воспитательной работы с учетом рекомендации по учёту особенностей 

функционирования школы, режима её работы и местных условий. Раскрываются 

возможности дистанционного обучения и требования к его организации в начальной 

школе. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

МАОУ «Лицей №155», реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и 

их родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений: 

   - с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в этой образовательной организации; 

   - с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми 

основной образовательной программы, закреплены в заключенном между ними и 

МАОУ «Лицей №155» договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. 

 

1.Целевой раздел 
1.1Пояснительная записка 



В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» начальное общее образование относится к основным образовательным 

программам (наряду с образовательной программой дошкольного образования и 

образовательной программой основного общего образования, статья 12 Закона) и 

характеризует первый этап школьного обучения. Образовательная программа 

понимается в Законе «Об образовании в Российской Федерации», как комплекс 

основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты) 

и организационно-педагогических условий, реализация которых обеспечивает 

успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. Программа начального 

общего образования МАОУ «Лицей №155» регламентирует образовательную 

деятельность образовательной организации в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами.   

      Образовательная программа определяет содержание и организацию   

образовательной деятельности при  получении начального общего образования, 

самоценность,  и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

      Разработка ООП НОО осуществлена МАОУ «Лицей № 155» самостоятельно с 

привлечением органов самоуправления (Управляющий Совет учреждения, 

Педагогический совет), обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления образовательным учреждением. 

     Образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

• личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся; 

• метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетентностями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

• предметные результаты: освоенный опыт для предметной области 

деятельности, готовность его преобразования и применения; система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданина РФ, достигшего возраста 6 ,5 - 7 лет, на получение качественного 

образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого 

обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в обновленном 

ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с 

учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 



отражение в программе начального общего образования деятельности 

педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и 

учебных планов для одарённых, успешных обучающихся или для детей 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива МАОУ «Лицей № 155» проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать 

в создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач:  

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

 — обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

— обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ); 

— обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

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

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды 

 — использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

— предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города. 

В целях обеспечения реализации права на образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья обучение производится с учетом 

специальных требований государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

   - воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 



российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; 

   - переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

   - ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

   - признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных 

отношений в достижении целей личностного, социального и познавательного 

развития обучающихся; 

   - учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении целей образования и воспитания и путей их достижения; 

   - обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

   - разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ОВЗ), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

   - гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу 

для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальная школа - особый этап в жизни ребенка, связанный: 

   - с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка - с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

   - с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

   - с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

   - с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

   - с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

   - с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 



отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,6 до 11 

лет): 

   - центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований 

и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

   - развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной 

деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности уровня начального общего образования. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности 

МАОУ «Лицей №155». 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие МАОУ «Лицей №155» в соответствии с основными 

принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в 

Законе Российской Федерации «Об образовании». А именно: 

   - гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

   - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

   - единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

   - общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

   - обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

   - формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

   - формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 



   - содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с 

учетом содержания УМК «Школа России», используемые на начальном уровне 

образования. 

 

Создавая программу начального общего образования, МАОУ «Лицей №155» 

учитывал следующие принципы её формирования: 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования 

базируется  на  требованиях,  предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается 

также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования МАОУ 

«Лицей №155» программа характеризует право получения образования на родном 

языке из числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, а также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 

самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность 

и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения 

детей с особыми способностями, потребностями и интересами.  При этом 

учитываются запросы родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь 

и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между 

этапами начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к 

обучению в основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на 

начальном и основном этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных 

на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 

по программе начального общего образования не допускается использование 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий.  Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных 

мероприятий соответствуют требованиям действующих санитарных правил и 

гигиенических нормативов. 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива лицея, потенциала педагогических 

кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, которые возможно 

использовать в начальной школе, следует отметить: организацию внеурочной 

деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, различных форм 

совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные 

марафоны и т. п.). Положительные результаты даёт привлечение к образовательной 

деятельности лицея организаций культуры (музеев, библиотек, стадионов), 



художественных и театральных студий. Эффективным механизмом реализации 

программ является использование индивидуальных программ и учебных планов для 

отдельных обучающихся или небольших групп. 

 

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа начального общего образования является стратегическим 

документом МАОУ «Лицей № 155», выполнение которого обеспечивает успешность 

организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с 

законодательными актами образовательная организация самостоятельно определяет 

технологии обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также 

систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося 

младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной 

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

составлять менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО 

связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, 

отрицательного влияния обучения на здоровье. При создании программы начального 

образования учитывается статус ребёнка младшего школьного возраста, разный 

уровень готовности детей 6,5-7 лет к обучению, сформированности у них 

произвольной деятельности. Ведущим видом деятельности становится учебная.  

Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются 

в программе начального общего образования, причём внимание учителя уделяется 

каждому обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учётом темпа 

обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей познавательных 

психических процессов педагог оказывает поддержку каждому обучающемуся. В 

исключительных случаях МАОУ «Лицей №155» может с учётом особых успехов 

обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка 

сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение 

осуществляется по индивидуально разработанным учебным планам. 

 

         Образовательная программа разработана коллективом общеобразовательного 

«Лицея №155» с учетом некоторых основополагающих положений: 

 1. Основу организации образовательной деятельности на уровне начального 

общего образования составляют технологии развивающих образовательных систем, 

каждая из которых обеспечена соответствующим учебно-методическим комплектом 

(УМК), который позволит полностью реализовать требования к результатам 

обучения, предъявленные Федеральным Государственным стандартом общего 

образования. 

    С целью анализа особенностей и возможностей по реализации в образовательной 

деятельности фундаментального ядра содержания начального общего образования 

выбраны 3 из наиболее распространенных в общеобразовательных учреждениях 

УМК: «Школа России». 

 2. Образовательная программа аккредитованного государственного 

образовательного учреждения МАОУ «Лицей №155» разработана с учетом 

предложений «Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования»  (М.: Просвещение, 2022)  



            3. Образовательная программа содержит обязательную часть (80%) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (20% от общего объема 

образовательной программы). 

  4. Структурные компоненты Образовательной программы определены 

Стандартом, Примерной программой и обоснованы идеей технологичности 

проектирования.  

    Нормативный срок освоения данной образовательной программы — 4 года, 

соответственно, она регламентирует образовательный процесс в 1,2,3,4 классах.  

   Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый 

этап в жизни ребенка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка  

•  с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении;  

• принятием и освоением ребенком социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• формированием у обучающегося основ учиться и способности к организации 

своей деятельности; умением планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе;  

• изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности.  

   Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на ступени начального общего образования и 

направлена: 

• на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

• на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательная программа начальной школы адресована: 

Обучающимся: 

-для реализации права на получение образования, развитие личностного потенциала, 

удовлетворение познавательных потребностей, социализации в обществе, в том 

числе обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях 

обучения, - одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Родителям: 

-для взаимодействия семьи и школы по вопросам содержания образования, 

организации и предполагаемых результатах по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 



-для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности лицея, родителей и обучающихся и возможностей 

для взаимодействия. 

Педагогам: 

- для реализации ФГОС НОО; 

- для организации взаимодействия семьи и лицея с целью достижения каждым 

обучающимся образовательных результатов. 

Администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися ООП НОО; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса. 

Учредителю и органам управления: 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов в ОО; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности ОО. 

 

 Нормативное обоснование основной образовательной программы НОО: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Конвенция о правах ребенка 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

4. Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка» 

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 

Президентом РФ от 04.02.2010 № Пр-271) 

6. Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 

2009 года № 15785, «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 № 1241 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МО и науки РФ 

от 06.10.2009 № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 04.02.2011г. № 

19707) 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 

«О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МО и науки 

РФ от 06.10.2009 № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 12.12.2011г. № 

22540) 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 года № 

1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 11.02.2013 г. № 

26993) 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 

1643 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373» 



12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 года № 507 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 18.05.2015 г. № 37714) 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 02.02.2016 г. № 

40936) 

14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 

2020 года № 712 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 6 октября 

2009 года № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 25.12.2020 г. № 61828), 

прекращается 1 сентября 2022г. 

15. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 

года № 286, зарегистрированный Минюстом Российской Федерации 05 июля 

2021 года № 64100, «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа года № 1015 г. Москва «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 01.10.2013 г. № 30067) 

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта года № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию» 

(с изменениями и дополнениями); (действителен на пять лет). 

18. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 г. № 2075 «О 

продолжительности рабочего времени педагогических работников» 

19. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений» 

20. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 г. № 189 (зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993); (с изменениями от 24.11.2015 г. № 81) 

21. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (далее - 

Гигиенические нормативы); 



22. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28 

23. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (утвержден Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития от 26.08.2010 № 761-н) 

24. Устав МАОУ «Лицей №155». 

 

     Основаниями для корректировки и дополнений ООП являются Федеральный 

закон от 29.12.2012 г. № 273;  

Федеральный закон «Об образовании в РФ»,  

Приказ Министерства образования и науки от 29.12.2014 г. № 1643. 

Начальное общее образование может быть получено: 

   - в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно-

заочной или заочной формах); 

   - допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения; 

     Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) 

при обучении по адаптивным основным образовательным программам начального 

общего образования, независимо от применяемых образовательных технологий, 

увеличивается не более чем на два года. 

Вариативность содержания ООП НОО МАОУ «Лицей № 155» обеспечивается 

за счет: 1) требований к структуре программы начального общего образования, 

предусматривающей наличие в ней: единиц (компонентов) содержания образования, 

отражающих предмет соответствующей науки, а также дидактические особенности 

изучаемого материала и возможности его усвоения обучающимися разного возраста 

и уровня подготовки (далее - учебный предмет); целостной, логически завершенной 

части содержания образования, расширяющей и углубляющей материал предметных 

областей, и (или) в пределах которой осуществляется освоение относительно 

самостоятельного тематического блока учебного предмета (далее - учебный курс); 

части содержания образования, в пределах которой осуществляется освоение 

относительно самостоятельного тематического блока учебного предмета или 

учебного курса либо нескольких взаимосвязанных разделов (далее - учебный 

модуль); 2) возможности разработки и реализации МАОУ «Лицей № 155» программ 

начального общего образования; 3) возможности разработки и реализации МАОУ 

«Лицей № 155» индивидуальных учебных планов, соответствующих 

образовательным потребностям и интересам обучающихся. 

 

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 

подчиняется современным целям начального образования, которые представлены во 

ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося. Личностные результаты включают ценностные отношения 



обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как 

субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной 

значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 

освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаков 

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания 

как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Планируемые результаты освоения предметных программ начального общего 

образования являются одним из важнейших механизмов реализации Требований к 

результатам освоения основных образовательных программ федерального 

государственного стандарта. 

Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов 

обусловлена Концепцией федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Планируемые результаты отражают общую идеологию проекта: ориентацию 

на результаты образования, подход к стандарту как к общественному договору, 

ориентацию на системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты разработаны на остове Концепции и всех трех групп 

Требований стандарта. Они построены с учетом основных нормативных 

документов, обеспечивающих функционирование стандарта,- базисного 

(образовательного) учебного плана, Фундаментального ядра содержания общего 

образования, Программы формирования универсальных учебных действий, системы 

оценки. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют Требования стандарта к 

результатам освоения основных образовательных программ для каждого предмета с 

учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, а также с учетом 

возрастной специфики учащихся. 

С учетом потребностей различных пользователей планируемые результаты 

представлены в двух формах обобщенной и технологической. Обобщенная форма 

соответствует нормативному уровню представления планируемых результатов. 

Технологическая форма планируемых результатов соответствует инструктивно-

методическому уровню их представления. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ «Лицей № 155»:  

     • обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

• служат основой для разработки основной общеобразовательной программы 

начального общего образования общеобразовательного учреждения; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 



деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в МАОУ «Лицей 

№155» по определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе 

внеурочной деятельности), учебному модулю; рабочей программы воспитания, 

являющейся методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в МАОУ «Лицей№155»; 

программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в 

различных предметных областях и являющихся результатами освоения 

обучающимися программы начального общего образования; системы оценки 

качества освоения обучающимися программы начального общего образования; в 

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

литературы; 

• обеспечивают преемственность основных образовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования. 

 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

          Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, 

какими именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 

предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в 

соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой 

для последующего обучения. 

В разделе программы начального общего образования лицея характеризуется 

система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. При определении подходов к контрольно-оценочной 

деятельности младших школьников учитываются формы и виды контроля, а также 

требования к объёму и числу проводимых контрольных, проверочных и 

диагностических работ. Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации для 

системы общего образования по основным подходам к формированию графика про- 

ведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях», 

подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки РФ. 

Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно 

организовать образовательную среду. Все ее особенности прописываются в 

организационном разделе программы: учебный план, внеурочная деятельность, 

воспитательные мероприятия, возможность использования предметных кабинетов 

(изобразительного искусства, музыки, технологии), специально оборудованных 

территорий для занятий физической культурой и спортом. 

 



1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.4.1. Общие положения 

 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального 

общего образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся, освоивших программу начального общего образования». 

Это означает, что ФГОС задаёт основные требования к образовательным результатам 

и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

лицее. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

кадров как основа аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие 

требования к системе оценки достижения планируемых результатов. В соответствии 

с ними система оценки должна:  

1. Фиксировать цели оценочной деятельности:  

а) ориентировать на достижение результата  

• духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 

• формирования универсальных учебных действий (метапредметные 

результаты), 

• освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании 

полученной информации о достижении планируемых результатов; иными словами − 

возможность принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования 

процессов образования в каждом классе, в школе, в региональной и федеральной 

системах образования.  



2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления 

её результатов. 

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки.  

 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы МАОУ 

«Лицей №155».  

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, 

ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.) .    

Метапредметные результаты  характеризуют  уровень сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, 

которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию.  В результате 

освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания 

как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки 

Внутренняя оценка включает: 

✓ стартовую педагогическую диагностику; 

✓ текущую и тематическую оценку; 

✓ портфолио; 

✓ психолого-педагогическое наблюдение; 

✓ внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 
К внешним процедурам относятся: 

✓ независимая оценка качества образования; 

✓ мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 
В соответствии с ФГОС НОО система оценки МАОУ «Лицей №155» реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, 

так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 

базового.  Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 



всеми обучающимися в ходе учебного процесса.  Овладение базовым уровнем 

является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

✓ оценки предметных и метапредметных результатов; 

✓ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и   для  итоговой  

оценки;  использования  контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

✓ использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и  письменных  

работ,  проектов,  практических  (в  том числе исследовательских) и 

творческих работ; 

✓ использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность 

(самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

✓ использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием   информационно-

коммуникационных (цифровых) технологий. 
 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 
регулятивных универсальных учебных действий. 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 
Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

✓ универсальных учебных познавательных действий; 

✓ универсальных учебных коммуникативных действий; 

✓ универсальных учебных регулятивных действий. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 



основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов 

по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных 

заданий по математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — 

родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с 

учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных 

результатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение 

которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью 

активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по 

предметам или в комплексных работах на межпредметной основе целесообразно 



осуществлять оценку (прямую или опосредованную) сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а 

также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать 

уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром: 

ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их 

учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в 

форме неперсонифицированных процедур. 

 

Овладение    универсальными    учебными    познавательными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

▪ сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

▪ объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

▪ определять   существенный   признак   для   классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

▪ находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

▪ выявлять   недостаток   информации   для   решения   учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

▪ устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

▪ определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

▪ с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

▪ сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

▪ проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие); 

▪ формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 



▪ прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

▪ выбирать источник получения информации; 

▪ согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

▪ распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

▪ соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные 

правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете; 

▪ анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

▪ самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих 

групп умений: 
1) общение: 

▪ воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

▪ проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

▪ признавать возможность существования разных точек зрения; 

▪ корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

▪ строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

▪ создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

▪ готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 
2) совместная деятельность: 

▪ формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

▪ принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

▪ проявлять   готовность   руководить, выполнять   поручения, подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы; 

▪ оценивать свой вклад в общий результат; 

▪ 6выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 
1) самоорганизация: 



▪ планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

▪ выстраивать последовательность выбранных действий; 
2) самоконтроль: 

▪ устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

▪ корректировать   свои   учебные   действия   для   преодоления ошибок. 
 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, 

так и администрацией лицея в ходе внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся 

разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми 

в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 

учебных универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета.  Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы 

по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-

вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания 

и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые 

теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального общего образования к 

опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении 

предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 



словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе 

могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, 

объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; 

сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; 

поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и 

т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой 

природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при 

всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» 

окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо 

для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в 

частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической 

культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы 

музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 



Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 
Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 
алгоритмов. 
Обобщённый критерий «применение» включает: 

▪ использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

▪ использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 
Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, 

контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией лицея в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки  по  отдельному  предмету  фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом лицея и 

доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Описание должно включать: 

▪ список итоговых планируемых результатов с указанием этапов  их  

формирования  и  способов  оценки  (например,  текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

▪ требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

▪ график контрольных мероприятий. 
 

1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 1 класса и выступает как 

основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими 

работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 



включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы, освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей 

оценке используются устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др. с учётом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 

обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в систему 

накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

представлены в тематическом планировании в примерных рабочих программах. 

По предметам, вводимым лицеем самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самим лицеем. Тематическая оценка может вестись как 

в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В 

портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, 

видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

✓ оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

✓ оценки уровня функциональной грамотности; 

✓ оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа 

посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

обучающимся педагогическим работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного 



процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации 

педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная со второго класса, проводится в конце каждой 

четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы 

по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

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

содержании предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Характеристика готовится на основании: 

✓ объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне начального общего образования;  

✓ портфолио выпускника;  

✓ экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, 

обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования.  

В характеристике выпускника: отмечаются образовательные достижения 

обучающегося по достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов; даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне основного общего образования с учётом 

интересов обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений. Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

 

Результаты обучающегося  − это действия (умения) по использованию знаний в 

ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные 

действия, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а 

решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в определённой 

системе).  

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между 

результатами учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале 

обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). 

Прирост результатов означает, что учителю и лицею в целом удалось создать 

образовательную среду, обеспечивающую развитие обучающихся. Отрицательный 

результат сравнения означает, что не удалось создать условия (образовательную 

среду) для успешного развития возможностей обучающихся. 

Учитель и обучающиеся вместе определяют оценку и отметку.  



На уроке обучающийся сам оценивает 

свой результат выполнения 

задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, 

определяет отметку, когда 

показывает выполненное задание. 

Учитель имеет право 

скорректировать оценки и 

отметку, если докажет, что ученик 

завысил или занизил их.  

После уроков за письменные 

задания оценку и отметку 

определяет учитель. Обучающийся 

имеет право изменить эту оценку и 

отметку, если докажет (используя 

алгоритм самооценивания), что она 

завышена или занижена. 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)?  

2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится 

отдельная отметка.  

 

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания   

 

Критерии, по которым может происходить оценивание того или иного вида 

деятельности ребенка, зависит от тех целей и задач, которые ставит перед собой 

учитель, и тех задач, которые ставит перед собой обучающийся. Все умения можно 

условно разделить на 5 групп: учебно-логические, учебно-коммуникативные, учебно-

организационные, учебно-управленческие и учебно-информационные. 

Учебно-информационные: 

• умение самостоятельно готовиться к уроку; 

• умение включаться в работу, умение сосредоточиться на содержании урока и 

сохранить внимание до его завершения; 

• оформление и ведение тетрадей и т. д. 

Учебно-коммуникативные: 

• умение распределять роли в процессе совместной учебной деятельности; 

• умение проговорить цель, задачи и предполагаемые действия; 

• умение поддержать и продолжить мысль собеседника; 

• умение слушать друг друга; 

• умение работать в группах сменного состава; 

• умение задавать вопросы в ходе урока; 

• умение участвовать в учебном диалоге и т.д. 

Учебно-логические: 

• умение оценить эффективность работы группы и свою работу по заданным 

критериям; 

• умение действовать по аналогии; 

• умение соотнести цель и результат; 

• умение выделять главное; 



• умение делать обобщение, вывод; 

•  умение предоставить информацию графически; 

• умение давать определение понятия по существенным признакам, опираясь на 

модель и т. д. 

Учебно-информационные: 

• умение давать полный или краткий ответ; 

• умение отвечать на вопрос по существу; 

• умение пересказывать учебную информацию; 

• умение работать самостоятельно с дополнительной литературой и т. д. 

Учебно-управленческие умения: 

• умение определять учебную задачу; 

•  умение сравнивать полученный результат с учебной задачей; 

• умение оценивать свою учебную деятельность и деятельность одноклассников; 

• умение определять проблемы собственной учебной деятельности и 

устанавливать их причину; 

• умение планировать свои дальнейшие действия по устранению недочетов    

 

     Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не 

репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания 

(задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание обучающимся в 

ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п.  

Помимо привычных предметных контрольных работ теперь проводятся 

метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных 

заданий, требующих от обучающегося не только познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий.  

Диагностика результатов личностного развития. проводится в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). В любом случае такая 

диагностика предполагает проявление обучающимся качеств своей личности: оценки 

поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, 

личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной 

безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в 

виде неперсонифицированных работ. Иными словами, работы, выполняемые 

учениками, как правило, не должны подписываться, и таблицы, где собираются эти 

данные, должны показывать результаты только по классу или школе в целом, но не по 

каждому конкретному ученику.  

 

Формы представления результатов. 

 

Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими 

новыми формами контроля результатов, как:  

• целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и 

качеств по заданным параметрам),  

• самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности),  

• результаты учебных проектов, 

• результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учеников.  

В настоящее время она построена по принципу «вычитания»: решение учеником 



учебной задачи сравнивается с неким образцом «идеального решения», ищутся 

ошибки − несовпадение с образцом, чтобы понизить отметку («не ставить же всем 

пятерки!»). Подобный подход ориентирует на поиск неудачи, отрицательно 

сказывается на мотивации ученика, его личностной самооценке. Вместо этого 

предлагается переосмыслить шкалу по принципу «прибавления» и «уровнего подхода» 

– решение учеником даже простой учебной задачи, части задачи оценивать как 

безусловных успех, но на элементарном уровне, за которым следует более высокий 

уровень, к нему ученик может стремиться.  

Все эти средства, формы и методы должны обеспечить самое главное – 

комплексную оценку результатов. Самое главное, что все помещаемые в таблицах 

оценки и отметки нужны не сами по себе, не для «официальной отчётности», а для 

принятия решений по педагогической помощи и поддержке каждого ученика в том, 

что ему необходимо на данном этапе его развития.  

Новая система оценки ставит ряд конкретных вопросов: 

• Что оценивать?  

• По какой шкале?  

• Где накапливать и фиксировать результаты?  

• Кто должен осуществлять оценивание?  

• Как определять итоговую оценку?  

 

Условия и границы применения системы оценки. 

 

    Все средства, формы и методы оценивания результатов обеспечивают 

комплексную оценку результатов. Иными словами, не отдельные отметки по 

предметам, а общая характеристика всего приобретенного учеником – его 

личностные, метапредметные и предметные результаты. Педагог сводит все данные 

диагностики в простые таблицы образовательных результатов. Все помещаемые в 

таблицах оценки и отметки нужны не сами по себе, не для «официальной» 

отчетности, а для принятия решений по педагогической помощи и поддержке 

каждого обучающегося в том, что ему необходимо на данном этапе его развития. 

        Любые нововведения несут в себе скрытые риски. Это прежде всего риски 

перегрузки обучающихся и преподавателей, ошибок при исполнении, которые могут 

извратить  цель и идею неправильной реализацией: «хотели, как лучше, а 

получилось, как всегда». Чтобы не допустить этого, необходимо чётко установить 

границы и рамки применения новой системы оценки: 

1. Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. 

Для  этого все положения делятся на «минимум первого этапа», «минимум 

второго этапа» (обязательная часть) и «максимум» (часть, внедряемая по 

желанию и возможностям учителя). 

2. Понимание, что система оценки результатов не дается в законченном и 

неизменном виде, она будет развиваться, по ходу ее внедрения будут ставиться 

новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений. 

3. Сокращение до минимума числа «отчетных документов» и сроков их 

обязательного заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить 

педагога дополнительной работой, необходимо использовать два средства: 

- обучение самих обучающихся способам оценивания и фиксации своих 

результатов, чтобы они могли в основном делать это самостоятельно, лишь при 

выборочном контроле учителя; 



- внедрять новые формы отчета только одновременно с компьютеризацией 

этого процесса, с переводом большей части отчетности на цифровую, 

автоматизированную основу, что требует свободного доступа учителя 

начальной школы к компьютеру, сканеру, принтеру. 

4. Ориентир только на поддержание успешности и мотивацииобучающегося. 

Запрет на любые формы и способы, которые превращали бы систему оценки в 

«кнут». Например, нельзя допускать резкого увеличения числа контрольных 

работ, запугивания обучающихся возможными плохими отметками. 

5. Обеспечение личной психологической безопасности обучающегося. 

Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного 

обучающегося можно сравнивать только с его предыдущими показателями, но 

не с показателями других обучающихся класса. У каждого должно быть право 

на индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения 

материала, на выбранный уровень притязаний. Например, если обучающийся 

на контрольных работах выбирает только необходимый, а не повышенный 

уровень заданий, он имеет на это право, его нельзя за это ругать, но можно 

предлагать: «Молодец, с этим справляешься, попробуй более сложные 

задания». Личностные результаты фиксируются неперсонифицированно, 

только по классу в целом. Нельзя допустить, чтобы кто-то из обучающихся 

получил от педагога оценку вроде: «у тебя «два» по нравственности, «незачет» 

по патриотизму» и т.п. 

 

Сочетание внутренней и внешней оценки.  

 

В системе оценивания в начальной школе используются: 

• внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; 

• внешняя оценка проводится, как правило, в форме 

неперсонифицированных процедур (мониторинговых исследований, 

аттестации образовательных учреждений и др.), результаты которой не 

влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах; 

• субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и 

др).; 

• объективные методы оценивания (как правило, основанные на анализе 

письменных ответов и работ учащихся), в том числе – 

стандартизированные (основанные на результатах стандартизированных 

письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 

• оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание 

процесса их формирования и оценивание осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения; 

• разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 

задачами, целью получения информации; 

• интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

• самоанализ и самооценка обучающихся. 

 

      Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных 

результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся 



особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания 

хода обучения служат: 

• работы обучающихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, 

мини-проекты и презентации, формализованные письменные задания – 

разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные 

словарики, памятки, дневники, собранные массивы данных, подборки 

информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также 

разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные 

сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.); 

• индивидуальная и совместная деятельность обучающихся в ходе выполнения 

работ; 

• статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 

или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или 

мини-исследований; 

• результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных 

работ). 

 

• В качестве оценивания в начальной школе используют следующие три вида: 

стартовая диагностика, текущее оценивание, итоговое оценивание. 

• Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и 

результатах оценки их готовности к изучению данного курса. 

• С целью проведения текущего оценивания используют следующие методы 

оценивания: наблюдение, оценка выполнения деятельности (основана на 

выборе ответа, или кратком свободном ответе, или открытом ответе), 

портфолио (подборка детских работ, демонстрирующая нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

рассуждений, творчества, рефлексии), самоанализ (для ситуаций, требующих 

от обучающихся строгого самоконтроля и саморегуляции). 

• Для использования перечисленных выше методов оценивания рекомендуются 

следующие инструменты: критериальные описания, эталоны, памятки, линейки 

достижений. Проверочные работы по предметам составлены с приложением 

данных контрольно-измерительных материалов. 

 

 Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать 

эффективность учебного процесса, работы учителя или образовательного 

учреждения, системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется 

подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории 

обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 



овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесён к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в 

том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является оптимальным 

способом организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля 

достижений должны допускать независимую оценку, например при проведении 

аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ 

по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 

работ могут быть: 



• по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению 

на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на 

заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 

работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 

устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в 

роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-

предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной 

и досуговой деятельности, 

например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в 

Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля 

достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад 

каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных 



составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать 

рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям 

образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный 

этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 

Итоговая оценка выпускника начальных классов 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, 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 ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языку и 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 на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 

родному языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 



При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

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 следующей ступени, 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 следующей ступени, 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 следующей ступени. 

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. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его для получения основного общего 

образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе 

на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с 

учётом динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 



Решение о переводе обучающегося для получения основного общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики 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 следующей ступени обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 

общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках 

аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов, и в частности 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной 

школы данного образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

оценки деятельности образовательного учреждения начального общего образования 

является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх (четырёх) 

итоговых работ. 

        

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения образования 

на следующей ступени) 

Показатели 

(процентные показатели установлены авторами 

примерной ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений»)  

Итоговые работы 

(русский язык, 

математика и 

межпредметная 

работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано 

достижение 

планируемых 

результатов по всем 

разделам 

образовательной 

программы 

(предметные, 

метапредметные, 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня  



личностные результаты) 

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями, способен 

использовать их для 

решения простых 

стандартных задач  

Достижение 

планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной 

программы как минимум 

с оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 

50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня  

3. Овладел опорной 

системой знаний на уровне 

осознанного применения 

учебных действий, в том 

числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение 

планируемых 

результатов НЕ менее 

чем по половине 

разделов 

образовательной 

программы с оценкой 

«хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 

65% заданий 

необходимого 

(базового) уровня и не 

менее 50% от 

максимального балла 

за выполнение 

заданий повышенного 

уровня 

 

Использование персонифицированной и неперсонифицированной информации. 

      

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности или невозможности продолжения обучения на следующей ступени 

общего образования, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 

 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки 

эффективность 

воспитательно-

образовательной 

деятельности учреждения 

Форма проведения 

процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые 

исследования 

образовательных 

достижений обучающихся и 

выпускников начальной 

школы: 

 – в рамках аттестации 

педагогов и аккредитации 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности действий 

обучающихся с предметным содержанием 

(предметных действий); наличие система опорных 

предметных знаний; наличие системы знаний, 

дополняющих и расширяющих опорную систему 

знаний. 

Задача оценки данных результатов: 

определение достижения учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, 

метапредметных действий речевых (навык осознанного 

чтения, навык работы с информацией) и 

коммуникативных сотрудничество с учителем и 

сверстниками) как наиболее важных для продолжения 

обучения; 

определение готовности обучающихся для обучения в 

школе 2 ступени; 



образовательного 

учреждения; 

-проведение анализа 

данных о результатах 

выполнения выпускниками 

итоговых работ. 

Субъекты оценочной 

деятельности: 

специалисты, не 

работающие в 

образовательном 

учреждении. 

Инструментарий, формы 

оценки: комплексные 

работы на межпредметной 

основе, контрольные 

работы по русскому языку 

и математике. 

определение возможностей индивидуального развития 

обучающихся.  

Субъекты оценочной деятельности: администрация,   

учитель, обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация школы: 

заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля: 

по изучению состояния преподавания предметов 

инвариантной части учебного плана и компонента 

образовательного учреждении (риторика, литературное 

краеведение, физкультура);  

в рамках промежуточной и итоговой аттестации (три 

работы: русский язык, математика, комплексная работа 

на межпредмнетной основе); 

на этапах рубежного контроля (входной, по 

полугодиям). 

Персонифицированные мониторинговые 

исследования  проводят:  

1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля 

административные контрольные работы и срезы; 

тематического контроля по предметам и текущей 

оценочной деятельности; по итогам четверти, 

полугодия; промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов текущей 

успеваемости, по итогам четверти, года, 

промежуточной и итоговой аттестации (оценочные 

листы; выполнение заданий базового или повышенного 

уровня). 

Инструментарий: 

1. В рамках промежуточной и итоговой аттестации и 

текущего контроля: уровневые итоговые контрольные 

работы по русскому языку, математике, включающие 

проверку сформировнности базового уровня (оценка 

планируемых результатов под условным названием 

«Выпускник  научится») и повышенного уровня 

Оценка планируемых результатов под условным 

названием «Выпускник получит возможность 

научиться»; комплексные работы на межпредметной 

основе и работе с информацией. 

Методы оценки: стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, (самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

педагогов, об эффективности педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях посвященных 



Для контроля и учета достижений обучающихся 

используются следующие формы: 

Текущая 

аттестация 

- устный опрос; 

 - письменная самостоятельная работа; 

 - диктант; 

 - контрольное списывание; 

 - тесты; 

 - графическая работа; 

 - изложение; 

 - сочинение; 

 - доклад; 

 - творческая работа; 

 -посещение уроков по программам 

наблюдения; 

 - диагностическая работа. 

 - контрольная работа; 

 - диктант; 

 - изложение; 

Итоговая 

аттестация 

-проверка осознанного чтения. 

 

Обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения ООП НОО: 

использование стандартизированных работ (устных, письменных) и 

нестандартизированных работ (проектов, практических работ, портфолио, 

самоанализа, самооценки)  

 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

     Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

анализу учебно-воспитательного процесса);  

обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 

портфолио). 

2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать 

на успех, отмечать даже незначительное продвижение 

поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе. 



предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

В МАОУ «Лицей №155» проводится мониторинг результатов выполнения 

трех итоговых работ - по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы 

являются итоговые комплексные работы - система заданий различного уровня 

сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в 

форме Портфеля достижений. Достижение опорного (базового) уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

(базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений обучающихся включает:  

- текущую успеваемость обучающихся; 

- динамику личных достижений обучающегося в освоении предметных 

умений; 

-активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях; 

-активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности.  

 Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы - Портфеля 

достижений.  

Формами представления образовательных результатов являются: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых 

к выставлению отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания - знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых обучающимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам; 

- Портфель достижений; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

     - соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС; 

     - динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 



В МАОУ «Лицей №155» используются следующие формы оценки: 

- Безотметочное обучение - 1 класс 

- Пятибалльная система - со 2-го класса 

- Диагностика обучающихся  с первого класса 

- Накопительная система оценки - Портфолио ученика. 

 

Обеспечение уровневой оценки знаний по предмету и освоения УУД, 

позволяющей осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся (уровневый подход в инструментарии, в представлении 

результатов). 

 

Уровни успешности 5-балльная шкала 100% -  

Не достигнут необходимый 

уровень  

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

«2» (или 0) − 

ниже нормы, 

неудовлетворительно 

0-49% 

Необходимый (базовый) уровень 

Решение типовой задачи, подобной 

тем, что решали уже много раз, где 

требовались отработанные умения 

и уже усвоенные знания 

 

«3» − 

норма, зачёт, 

удовлетворительно. 

Частично успешное решение 

(с незначительной, не 

влияющей на результат 

ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент 

решения) 

50-64% 

//или 69 

«4» − хорошо. 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

65-74% 

Или 70-100 

н.у. 

Повышенный (программный) 

уровень  

Решение нестандартной задачи, где 

потребовалось либо применить 

новые знаний по изучаемой в 

данный момент теме,  

 либо уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, непривычной 

ситуации 

«4+» − близко к отлично. 

Частично успешное решение 

(с незначительной ошибкой 

или с посторонней помощью в 

какой-то момент решения) 

75-89% или  

50-70% п.у. 

«5» − отлично. 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

90-100% 

Или 

70-100% 

п.у.  

Максимальный (не 

обязательный) уровень  

Решение задачи по материалу, не 

изучавшемуся в классе, где 

потребовались либо 

самостоятельно добытые новые 

знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения 

«5+»  

Частично успешное решение 

(с незначительной ошибкой 

или с посторонней помощью в 

какой-то момент решения) 

Отдельная 

шкала: 50-

69% 

«5 и 5» − превосходно. 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

Отдельная 

шкала:  

70-100% 



 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

Общие положения 

Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу - 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. Особенностью содержания современного начального 

образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать 

(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на 

формирование ИКТ - компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, дает возможность объединить усилия всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно- эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах не только 

содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект 

программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, 

опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия 

для развития рефлексии - способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять свое знание и незнание и др. 



Способность к рефлексии - важнейшее качество, определяющее социальную 

роль ребенка как ученика, школьника, направленность на  

 саморазвитие. Начальная ступень образования вносит вклад в социально - 

личностное развитие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно 

осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственно -этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (личностным, метапредметным, 

предметным). 

 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами «Русский язык» и «Литературное чтение» 

Русский язык 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

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

соответственно – программа по русскому языку, русский язык) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского 

языка, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

обучающимися; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов и к структуре тематического 

планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 

общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий - познавательных, коммуникативных  

и регулятивных, которые возможно формировать средствами русского языка  

с учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего 

образования.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения  

на уровне начального общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по русскому языку на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального 

общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в федеральной программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет 

особое значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных учебных действий на материале русского языка станут 

фундаментом обучения на уровне основного общего образования,  

а также будут востребованы в жизни.  



Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки 

самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского языка является основой 

всего процесса обучения на уровне начального общего образования, успехи  

в изучении этого предмета во многом определяют результаты обучающихся  

по другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов,  

как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 

грамотность.  

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством  

его выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют 

успешной социализации обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые 

функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное  

и социальное взаимодействие, способствует формированию самосознания  

и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов 

России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во 

многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, 

чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых  

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

формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения 

обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как явления 

национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. 

Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого 

познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка.  

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной  

из главных духовнонравственных ценностей народа; понимание роли языка  

как основного средства общения; осознание значения русского языка  

как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 

как языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной 

речи как показателя общей культуры человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудирование, 

говорение, чтение, письмо; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

языка: фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис;  

об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 



развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения русскому языку является признание равной значимости работы по 

изучению системы языка и работы по совершенствованию речи обучающихся. 

Языковой материал призван сформировать первоначальные представления о 

структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского литературного 

языка, орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено  

на решение практической задачи развития всех видов речевой деятельности, 

отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, 

речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения. 

Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с 

учебным предметом «Литературное чтение». 

Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы  

к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения  

и содержание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

разработать календарнотематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса. 

В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного 

предмета на уровне начального общего образования, планируемые результаты 

освоения обучающимися русского языка: личностные, метапредметные, предметные. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом методических 

традиций и особенностей преподавания русского языка на уровне начального общего 

образования. Предметные планируемые результаты освоения программы даны для 

каждого года русского языка. 

Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного 

материала по классам, основанное на логике развития предметного содержания  

и учёте психологических и возрастных особенностей обучающихся.  

Программа по русскому языку предоставляет возможности  

для реализации различных методических подходов к преподаванию русского языка 

при условии сохранения обязательной части содержания учебного предмета. 

Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что 

достижение обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов 

обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, 

которые отражают ведущие идеи изучения русского языка на уровне основного 

общего образования и подчёркивают пропедевтическое значение уровня начального 

общего образования, формирование готовности обучающегося к дальнейшему 

обучению. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, -  

675 (5 часов в неделю в каждом классе): в 1 классе - 165 часов, во 2-4 классах -  

по 170 часов.  

Содержание обучения в 1 классе. 

Обучение грамоте. 

Начальным этапом изучения учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» в 1 классе является учебный курс «Обучение грамоте»: 



обучение письму идёт параллельно с обучением чтению. На учебный курс 

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

предмета «Русский язык» (обучение письму) и 4 часа учебного предмета 

«Литературное чтение» (обучение чтению). Продолжительность «Обучения грамоте» 

зависит от уровня подготовки класса и может составлять от 20 до 23 недель, 

соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 классе 

может варьироваться от 13 до 10 недель. 

Развитие речи. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге.  

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении 

вслух.  

Слово и предложение. 

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

изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение  

над значением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Фонетика. 

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

последовательности звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор 

слов, соответствующих заданной модели. Различение гласных  

и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, 

звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная 

произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика. 

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

графики. Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. 

Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука в конце слова. Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение. 

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

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Выразительное чтение на материале небольших прозаических текстов  

и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

Письмо. 

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

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, 

аккуратным почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Приёмы  

и последовательность правильного списывания текста. 



Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении  

под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных (имена людей, клички животных); перенос по слогам слов без стечения 

согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Систематический курс. 

Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации 

общения. 

Фонетика. 

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

Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. 

Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный 

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

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги 

(простые случаи, без стечения согласных). 

Графика. 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 

согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии  

с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в учебнике). 

Лексика. 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис. 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление 

связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из 

набора форм слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

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

и фамилиях людей, кличках животных; 

перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 



гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением),  

ча, ща, чу, щу; 

сочетания чк, чн; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов  

в орфографическом словаре учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный  

и восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи. 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 

(ознакомление). 

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

устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, 

прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

Изучение русского языка в 1 классе способствует на пропедевтическом уровне 

работе над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

20.6.3.1. Базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные 

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

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной 

задачей: определять совпадения и расхождения в звуковом и буквенном составе слов; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять 

признаки сходства и различия; 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных 

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

звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова  

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

отрабатываемых в учебнике; 

анализировать графическую информацию - модели звукового состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями  

и условиями общения в знакомой среде; 



проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе 

общения нормы речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога; 

воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами;  

о звуковом и буквенном составе слова. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

определять последовательность учебных операций при проведении звукового 

анализа слова; 

определять последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа,  

при обозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку: 

применять отрабатываемый способ действия, соотносить цель и результат; 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа,  

при письме под диктовку или списывании слов, предложений, с опорой на указание 

педагога о наличии ошибки; 

оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий  

по её достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы  

и мнения участников совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства 

России и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика. 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], 

твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие 

согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я (повторение изученного  

в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости - мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный - согласный; гласный  

ударный - безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный 

звонкий - глухой, парный - непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце  

и в середине слова; разделительный. Использование на письме разделительных  

ъ и ь. 

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

(в начале слова и после гласных). 

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



Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, 

абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии  

с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов 

(орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач. 

Лексика. 

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

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика). 

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

Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов  

и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение  

в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

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

(наблюдение). 

Морфология. 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», 

«что?»), употребление в речи. 

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

«что сделать?» и другие), употребление в речи. 

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

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые 

предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и другое. 

Синтаксис. 

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

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения 

от слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения 

(логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): 

восклицательные и невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация. 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена  

и фамилии людей, клички животных); знаки препинания в конце предложения; 

перенос слов со строки на строку (без учёта морфемного членения слова); гласные 

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

сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 



орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке собственных  

и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; 

сочетания чт, щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, 

клички животных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа  

на заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести разговор 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности  

при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного 

рассказа с опорой на личные наблюдения и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. 

Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным 

текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов  

с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности 

(первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы  

на основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух  

с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов  

с опорой на вопросы. 

Изучение русского языка во 2 классе способствует  

на пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

(родственные) слова и слова с омонимичными корнями: называть признаки сходства  

и различия; 



сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходство  

и различие лексического значения; 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять 

случаи чередования; 

устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают,  

что обозначают; 

характеризовать звуки по заданным параметрам; 

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

предложений; 

находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; 

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

понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами 

(слово, предложение, текст); 

формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются 

(не являются) однокоренными (родственными). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника  

для получения информации; 

устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию  

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

таблице; 

с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы  

для представления информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога; 

признавать возможность существования разных точек зрения в процессе 

анализа результатов наблюдения за языковыми единицами; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах 

наблюдения за языковыми единицами; 

строить устное диалогическое выказывание; 

строить устное монологическое высказывание на определённую тему,  

на основе наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного 

или услышанного текста. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

планировать с помощью учителя действия по решению орфографической 

задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 



Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

устанавливать с помощью учителя причины успеха (неудач) при выполнении 

заданий по русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов  

и записи под диктовку. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

строить действия по достижению цели совместной деятельности  

при выполнении парных и групповых заданий на уроках русского языка: 

распределять роли, договариваться, корректно делать замечания и высказывать 

пожелания участникам совместной работы, спокойно принимать замечания в свой 

адрес, мирно решать конфликты (в том числе с помощью учителя); 

совместно обсуждать процесс и результат работы; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Сведения о русском языке. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

20.8.2. Фонетика и графика. 

Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); 

согласный твёрдый (мягкий), парный (непарный); согласный глухой (звонкий), 

парный (непарный); функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия 

использования на письме разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение 

изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными  

ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах  

в соответствии с нормами современного русского литературного языка  

(на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика. 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Состав слова (морфемика). 

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

признаки однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов  

и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение  

в словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение 

изученного). 

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

суффикс - значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение  

в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса.  

Морфология. 



Части речи. 

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

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 

мужского, женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Изменение имён 

существительных по падежам и числам (склонение). Имена существительные  

1, 2, 3го склонения. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. 

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 

Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён 

прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имён прилагательных. 

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

речи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов 

в тексте. 

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

глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по 

временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

20.8.7. Синтаксис. 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении. Главные члены предложения - 

подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления  

на виды). Предложения распространённые и нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами  

и, а, но и без союзов. 

Орфография и пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи  

в зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный твёрдый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных  

(на уровне наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне 

наблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи. 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, 

извинение, благодарность, отказ и другое Соблюдение норм речевого этикета  

и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, 



помогающие: формулировать и аргументировать собственное мнение  

в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению  

в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) действия  

при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

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

текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов  

с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов  

и, а, но. Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение)  

и создание собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

Изучение русского языка в 3 классе способствует работе над рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие  

и различные грамматические признаки; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 

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

особенности каждого типа текста;  

сравнивать прямое и переносное значение слова; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

объединять имена существительные в группы по определённому 

грамматическому признаку (например, род или число), самостоятельно находить 

возможный признак группировки; 

определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, 

второстепенные члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие  

с его краткой характеристикой. 

20.8.10.2. Базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

определять разрыв между реальным и желательным качеством текста  

на основе предложенных учителем критериев; 

с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать 

действия по изменению текста; 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 



выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

выбирать источник получения информации при выполнении 

миниисследования; 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию  

в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации  

как результата наблюдения за языковыми единицами. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование), адекватные ситуации общения; 

готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, 

наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 

создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, 

просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений планировать действия по решению 

орфографической задачи; выстраивать последовательность выбранных действий. 

20.8.10.6. Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

устанавливать причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому 

языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

ошибок при выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, 

члена предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  

с учётом участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного 

миниисследования или проектного задания на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой  

на предложенные образцы; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), 

подчиненного, проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для 

достижения общего успеха деятельности. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Сведения о русском языке. 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, 

миниисследование, проект. 

Фонетика и графика. 



Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове  

по заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному 

алгоритму). 

Орфоэпия. 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения 

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

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 

правильного произношения слов. 

Лексика. 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика). 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

Морфология. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье  

во множественном числе; а также кроме собственных имён существительных на -ов, 

-ин, -ий); имена существительные 1, 2, 3го склонения (повторение изученного). 

Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы 

имени существительного (повторение). Склонение имён прилагательных  

во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения  

1го и 3го лица единственного и множественного числа; склонение личных 

местоимений. 

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

времени (спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения  

I и II спряжения глаголов. 

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. 

Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис. 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание  

их сходства и различий; виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные и побудительные); виды предложений  

по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между 

словами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); 

распространённые и нераспространённые предложения (повторение изученного). 



Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами  

а, но, с одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях  

с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения  

(без называния терминов). 

Орфография и пунктуация. 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки; различные способы решения орфографической задачи  

в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке собственных  

и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом 

материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье  

во множественном числе, а также кроме собственных имён существительных  

на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица 

единственного числа; 

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

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными 

союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора 

(наблюдение). 

Развитие речи. 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации 

устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление  

и другое); диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный 

устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное 

чтение в соответствии с поставленной задачей. 

Изучение русского языка в 4 классе способствует работе над рядом 

метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности.  



Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям 

речи; устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, 

отличающихся грамматическими признаками; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, 

спряжение); 

объединять предложения по определённому признаку, самостоятельно 

устанавливать этот признак; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, 

неопределённая форма, однородные члены предложения, сложное предложение)  

и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, 

выбирать наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа 

(звукобуквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, миниисследования); 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи  

на основе предложенного алгоритма; 

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, 

справочниками в поисках информации, необходимой для решения 

учебнопрактической задачи; находить дополнительную информацию, используя 

справочники и словари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых 

единицах самостоятельно или на основании предложенного учителем способа  

её проверки; 

соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске  

для выполнения заданий по русскому языку информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые 

средства для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения  

в знакомой среде; 

строить устное высказывание при обосновании правильности написания,  

при обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование), определяя необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 



готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи  

для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 

учебные действия для преодоления ошибок; 

находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой 

вклад в неё; 

адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия  

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс  

и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, 

планы, идеи. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку  

на уровне начального общего образования. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе  

через изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения народов России; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе  

с текстами на уроках русского языка; 

проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на 

основе примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах  

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

текстах, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа;  



признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе  

с использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния  

и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  

и морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

3) эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего  

и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья  

и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся 

в выборе приемлемых способов речевого самовыражения  

и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

5) трудового воспитания: 

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

примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров  

из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

6) экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность  

и самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и другое); 

устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц 

(звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 



находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий 

при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при 

анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос  

на дополнительную информацию; 

устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения  

за языковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе 

анализа предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия  

в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно  

или на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь  

к словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова,  

о происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии  

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 



корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной  

и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, 

проектного задания; 

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

выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

20.10.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых  

и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей  

по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  

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

на основе предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия  

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс  

и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения  

в 1 классе обучающийся научится: 

различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

вычленять звуки из слова; 

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

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

различать ударные и безударные гласные звуки; 

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

и в слове); 

различать понятия «звук» и «буква»; 



определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: 

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой  

ь в конце слова; 

правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка 

слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные  

и строчные буквы, соединения букв, слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов  

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

и восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (имена и фамилии людей, клички животных); перенос слов по слогам 

(простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после 

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

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объёмом не более 25 слов; 

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

из 3-5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать прослушанный текст; 

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

интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

устно составлять текст из 3-5 предложений по сюжетным картинкам  

и на основе наблюдений; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения  

во 2 классе обучающийся научится: 

осознавать язык как основное средство общения; 

характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

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

(непарный) по звонкости (глухости); 

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

слова со стечением согласных); 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова,  

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

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак  

в середине слова; 

находить однокоренные слова; 

выделять в слове корень (простые случаи); 

выделять в слове окончание; 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать  

их значения и уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи 

употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 



распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?»  

и другие; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания  

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

и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, 

фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное 

написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объёмом не более 50 слов; 

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

тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями 

учебника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание  

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

орфоэпических норм, правильной интонации; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно  

и письменно (1-2 предложения); 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь  

по вопросам; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов  

с опорой на вопросы; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения  

в 3 классе обучающийся научится: 

объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове  

по заданным параметрам; 

производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами;  

без транскрибирования); 

определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах  

с непроизносимыми согласными; 

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

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); 

различать однокоренные слова и синонимы; 



находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи; 

распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки 

имён существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена 

существительные с ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки 

имён прилагательных: род, число, падеж; 

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

числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы  

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

форму времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам 

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

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов  

в тексте; 

различать предлоги и приставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные  

и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые 

согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих 

на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со 

словами; 

правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

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

правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) 

информации простые выводы (1-2 предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание  

(3-5 предложений на определённую тему, по результатам наблюдений)  

с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие 

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

извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но); 

определять ключевые слова в тексте; 

определять тему текста и основную мысль текста; 



выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов  

или предложений их смысловое содержание; 

составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения  

в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации, осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей 

народа; 

объяснять роль языка как основного средства общения; 

объяснять роль русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 

проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным  

в учебнике алгоритмом); 

подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 

словам антонимы; 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 

значение слова по контексту; 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, 

число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

определять грамматические признаки имён прилагательных: род  

(в единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как 

части речи; 

устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

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

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

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); 

проводить разбор глагола как части речи; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

форме: лицо, число, род (у местоимений 3го лица в единственном числе); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов  

в тексте; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

различать распространённые и нераспространённые предложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения  

с однородными членами; использовать предложения с однородными членами  

в речи; 



разграничивать простые распространённые и сложные предложения, 

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

сложные предложения без называния терминов); составлять простые 

распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых 

(сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения  

без называния терминов); 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые 

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

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на ье типа ожерелье во множественном числе, а 

также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные 

падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце 

глаголов в форме 2го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого 

знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки 

препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, 

но и без союзов; 

правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

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

правил правописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки  

на изученные правила, описки; 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание  

(4-6 предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы 

речевого взаимодействия; 

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

для конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления и другие); 

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст 

с опорой на тему или основную мысль; 

корректировать порядок предложений и частей текста; 

составлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; осуществлять ознакомительное чтение в соответствии с поставленной 

задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия; 

уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе  

из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный 

перечень.  



Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное 

чтение». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

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

соответственно – программа по литературному чтению, литературное чтение) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по литературному чтению. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературного 

чтения, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и 

планируемым результатам. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 

общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, 

регулятивных), которые возможно формировать средствами литературного чтения 

с учётом возрастных особенностей обучающихся.  

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования. 

Пояснительная записка. 

 Программа по литературному чтению на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в федеральной программе воспитания. 

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального 

общего образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных 

результатов, становление базового умения, необходимого  

для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, 

духовно-нравственного развития обучающихся.  

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и 

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

литературой и с учётом этого направлен на общее  

и литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения  

в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося  

на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных 

задач, а также сформированность предметных и универсальных действий  

в процессе изучения литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне 

основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 



Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением 

следующих задач: 

формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий  

в соответствии с представленными предметными результатами по классам; 

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

деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации  

для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых 

результатов. Содержание программы по литературному чтению раскрывает 

следующие направления литературного образования обучающегося: речевая и 

читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены 

общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям  

и особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений  

и литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-

эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся представителей мировой детской литературы.  

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению 

является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, 

обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотности 

обучающегося, а также возможность достижения метапредметных результатов, 

способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении 

других предметов учебного плана начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего 

образования. 

Литературное чтение является преемственным по отношению  

к учебному предмету «Литература», который изучается на уровне основного общего 

образования. 

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным 

интегрированным учебным курсом «Обучение грамоте» (рекомендуется 180 часов: 

русского языка 100 часов и литературного чтения 80 часов). Содержание 

литературного чтения, реализуемого в период обучения грамоте, представлено  

в программе по русскому языку. После периода обучения грамоте начинается 

раздельное изучение русского языка и литературного чтения. На литературное 

чтение в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), для изучения  



литературного чтения во 2-4 классах рекомендуется отводить по 136 часов (4 часа  

в неделю в каждом классе). 

Содержание обучения в 1 классе. 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее 

четырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и 

различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: 

последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) 

сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. 

Нравственные ценности и идеи в русских народных и литературных (авторских) 

сказках, поступки, отражающие нравственные качества (отношение к природе, 

людям, предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, «Лисица и 

тетерев», «Лиса и рак», литературные (авторские) сказки, например,  

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

и другие (по выбору).   

Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее представление): 

чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная 

идея (чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но 

разных жанров: рассказ, стихотворение (общее представление на примере  

не менее шести произведений К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, Е.А. Пермяка,  

В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и других). Характеристика героя 

произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения,  

его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нравственно-

этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

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

никому», Л.Н. Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик»,  

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

друг» и другие (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 

произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений  

А.К. Толстого, А.Н. Плещеева, Е.Ф. Трутневой, С.Я. Маршака и другое). Тема 

поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек  

и природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, 

сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, 

которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи  

в произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация  

к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Роль 

интонации при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного 

чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: 

потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). 

Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка игровой народный 

фольклор. Загадки средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы 

проявление народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора  

по выбору) – герои произведений: Цель и назначение произведений  



о взаимоотношениях человека и животных воспитание добрых чувств и бережного 

отношения к животным. Виды текстов: художественный и научно-познавательный,  

их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, действий, 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок»,  

Е.И. Чарушин «Про Томку», М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж»  

и другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение  произведений о 

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

Е.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В. Митяева и других). Осознание нравственно-

этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому 

(матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных 

людях. 

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

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

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии  

(не менее трёх произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в 

каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего 

мира. Сочетание в произведении реалистических событий  

с необычными, сказочными, фантастическими. 

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

Заходер «Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие  

(по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, 

что книга – источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как 

элементы ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при 

выборе книг в библиотеке. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению  

на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 

ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные 

жанры, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная  

и литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки 

(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность 

событий в произведении, характеризовать героя, давать положительную  

или отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому 

содержанию; 

сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 



Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, 

различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); 

соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, 

которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные 

нормы; 

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: 

слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение  

к обсуждаемой проблеме; 

пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, 

рисунки, предложенный план; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; 

описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, 

рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае 

необходимости обращаться за помощью к учителю; 

проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык 

чтения;  

с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении 

читательской деятельности. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, 

ответственно выполнять свою часть работы. 

Содержание обучения во 2 классе. 

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

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

и других). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. 

Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, 

родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью  

и идеей произведения. Отражение темы Родины в изобразительном искусстве 

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

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

Прокофьев «Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров 

фольклора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки  

по выбору). Шуточные фольклорные произведения, скороговорки, небылицы. 

Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» 

как основа построения небылиц. Ритм и счёт как основные средства выразительности 

и построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр 

фольклора, тематические группы загадок. Сказка – выражение народной мудрости, 

нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о 

животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов 



России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения  

и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): 

наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные 

произведения народов России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, 

загадки, народные песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская 

народная сказка «У страха глаза велики», русская народная сказка «Зимовье зверей», 

русская народная сказка «Снегурочка», сказки народов России  

(1-2 произведения) и другие. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы  

в разные времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы  

(по выбору, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы 

(звуки, краски времён года). Средства выразительности при описании природы: 

сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Отражение темы 

«Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей И.И. Левитана, В.Д. 

Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и других) и музыкальных произведениях 

(например, произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и других). 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…», «Вот 

север, тучи нагоняя…», А.А. Плещеев «Осень», А.К. Толстой «Осень. Обсыпается 

наш сад…», М.М. Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре художника», 

Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится»,  

И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», С.А. Есенин «Поёт зима – аукает…»,  

И.З. Суриков «Лето» и другие. 

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

(расширение круга чтения: не менее четырёх произведений,  

Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и других). Отражение  

в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, 

помощь друг другу. Главная мысль произведения (идея). Герой произведения 

(введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка 

поступков. 

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

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

Н.Н. Носов «На горке», «Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», 

В.Ю. Драгунский «Тайное становится явным» и другие (по выбору). 

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

«бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная 

основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. 

Составление плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их 

значение в раскрытии содержания произведения. 

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка»,  

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

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

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений  

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

по выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей и животных – тема литературы 

(произведения Е.И. Чарушина, В.В. Бианки, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова,  

М.М. Пришвина и других). Отражение образов животных в фольклоре (русские 

народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений 

о животных. Описание животных в художественном и научно-познавательном 



тексте. Нравственно-этические понятия: отношение человека  

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

прозаические и стихотворные басни (на примере произведений И.А. Крылова,  

Л.Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство  

с художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования термина):  

Е.И. Чарушин, В.В. Бианки. 

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

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

«Храбрый утёнок», В.Д. Берестов «Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант»,  

Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», С.В. Михалков «Мой щенок» и другие  

(по выбору). 

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

детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях  

(по выбору). Отражение нравственных семейных ценностей в произведениях  

о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, 

радость общения и защищённость в семье. Тема художественных произведений: 

Международный женский день, День Победы. 

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

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

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

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка  

(не менее двух произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро,  

Х.-К. Андерсен и другие). Характеристика авторской сказки: герои, особенности 

построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Составление 

плана художественного произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, 

их значение в раскрытии содержания произведения. 

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

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

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: 

содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе 

рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, 

художественная, справочная. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению  

на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине,  

о родной природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях),  

по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная  

и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного 

народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 



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

произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, 

оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, 

устанавливать последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, 

рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, 

каталогу на основе рекомендованного списка; 

по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать 

тему и содержание книги; 

пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, 

дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания  

на заданную тему; 

пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) 

простые выводы на основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

описывать (устно) картины природы; 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие сказки; 

участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных 

произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении 

(слушании) произведения; 

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного 

(прочитанного) текста; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении 

(слушании) произведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать 

за общий результат работы. 

Содержание обучения в 3 классе. 

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

произведений литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство 

любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного 

края главные идеи, нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. 

Образ Родины в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов 

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

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

и особенности заголовка произведения. Репродукции картин как иллюстрации  



к произведениям о Родине. Использование средств выразительности при чтении 

вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 

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

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

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

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора 

(пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки,  

по выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, 

характеристика, нравственная основа). Книги и словари, созданные В.И. Далем. 

Активный словарь устной речи: использование образных слов, пословиц  

и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных 

произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей  

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

Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык (лексика). 

Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета 

волшебной сказки (например, картины В.М. Васнецова, иллюстрации И.Я. Билибина 

и других). Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление плана 

сказки. 

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

Описание картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как 

народный песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные 

особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, выразительность), 

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

Характеристика былин как героического песенного сказа,  

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

и представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации  

к эпизодам фольклорного произведения. 

. Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка 

«Иван-царевич и серый волк», былина об Илье Муромце и другие  

(по выбору). 

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

произведения А.С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки  

А.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне  

его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, 

особенности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь 

пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, 

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

А.С. Пушкина. 

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

о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

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

и другие (по выбору). 

Творчество И.А. Крылова. Басня произведение-поучение, которое помогает 

увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов великий 

русский баснописец. Басни И.А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, 



особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых 

выражений в речи. 

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

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

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ-ХХ веков. 

Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины 

природы в произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору):  

Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, Н.А. Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин,  

И.А. Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Паустовский и другие. Чувства, вызываемые 

лирическими произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: 

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

Олицетворение как одно из средств выразительности лирического произведения. 

Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. 

Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, 

олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях 

музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», А.А. 

Фет «Кот поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка  

из окошка…», А.Н. Майков «Осень», С.А. Есенин «Берёза», Н.А. Некрасов 

«Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А. Бунин «Первый снег»  

и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений  

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

как повествование: связь содержания с реальным событием. Структурные части 

произведения (композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. 

Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные 

события, главные герои, действующие лица, различение рассказчика и автора 

произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

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

«Акула» и другие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). 

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

других. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», И.С. 

Соколов-Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай  

с Евсейкой» и другие (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек  

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

(по выбору, не менее четырёх произведений): произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, 

К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Б.С. Житкова. Особенности рассказа: тема, 

герои, реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание 

интерьера). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку»,  

К.Г. Паустовский «Барсучий нос», «Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» 

и другое (по выбору). 

Произведения о детях. Дети – герои произведений: раскрытие тем «Разные 

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

художественного произведения: время и место проживания, особенности внешнего 

вида и характера. Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы 



крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). 

Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка 

нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

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

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

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности текста юмористического 

содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух 

произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский  

и другие (по выбору). 

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

(1-2 произведения), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» (1-2 рассказа из цикла) и другие 

(по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов  

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

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных писателей 

о животных. Известные переводчики зарубежной литературы:  

С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Заходер.  

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

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

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание 

важности читательской деятельности. Использование с учётом учебных задач 

аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). 

Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее представление  

о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами.  

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению  

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические  

и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные  

и авторские произведения; 

анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему 

и главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте 

заданный эпизод, определять композицию произведения, характеризовать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; 

произведения одного жанра, но разной тематики; 

исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров 

(портрет, пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую  

или изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 



подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы  

и изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, 

героям произведения; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; 

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

выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая 

соответствующее настроение; 

сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

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

от учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи 

чтения; 

оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, 

подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать (драматизировать) несложные произведения фольклора  

и художественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере  

её исполнения в соответствии с общим замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении 

своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

Содержание обучения в 4 классе. 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной 

земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов  

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

С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и другие). 

Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных народов (на 

примере писателей родного края, представителей разных народов России). Страницы 

истории России, великие люди и события: образы Александра Невского, Михаила 

Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе  

для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое 

России, тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы  

(на примере рассказов Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, 

подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, 

знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны  

(2-3 произведения по выбору). 

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

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

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

исторической тематики) и другие (по выбору). 



Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная 

культура (произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, 

музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для 

появления художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, 

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

Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение  

в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. 

Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным 

образам и форме («бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой 

былины – защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца,  

Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, 

какими качествами обладал). Средства художественной выразительности в былине: 

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

представление в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы  

в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные 

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

по выбору), былины из цикла об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне 

Никитиче (1-2 по выбору).  

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. 

Пушкина. Средства художественной выразительности  

в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора)  

на примере 2-3 произведений. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: «Сказка 

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

Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской 

сказки. 

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

и о семи богатырях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие.  

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

Круг чтения: басни на примере произведений И.А. Крылова,  

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

и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои (положительные, 

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

особенности языка.  

Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», «Квартет», И.И. 

Хемницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравье»  

и другие.  

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения  

М.Ю. Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» 

сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное значение 

слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

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

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

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок  

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

П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака и другие). Связь литературной сказки  



с фольклорной: народная речь как особенность авторской сказки. Иллюстрации  

в сказке: назначение, особенности. 

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

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

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ‒ХХ веков. Лирика, 

лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, 

связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические 

произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору):  

В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет,  

Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и другие. Темы стихотворных 

произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы создания 

художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях 

лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. 

Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

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

небе плывут над полями…», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко»,  

А.А. Фет «Весенний дождь», Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист»..»,  

И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ 

(художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть  

как эпический жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций 

в создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести  

Л.Н. Толстого «Детство». Особенности художественного текста-описания: пейзаж, 

портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), «Русак», 

«Черепаха» и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и 

животных, защита и охрана природы как тема произведений литературы. Круг 

чтения (не менее трёх авторов): на примере произведений А.И. Куприна,  

В.П. Астафьева, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. 

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

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

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

занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере 

произведений не менее трёх авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-

Михайловского, В.В. Крапивина и других. Словесный портрет героя  

как его характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные 

события сюжета, отношение к ним героев. 

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

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

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

и другие. 

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

литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса  

как жанр драматического произведения. 

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: 

назначение, содержание. 

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

и другие.  



Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по 

выбору): юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. 

Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. 

Средства выразительности текста юмористического содержания: гипербола. 

Юмористические произведения в кино и театре. 

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

(1-2 произведения по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные 

главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 

писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и 

других (по выбору). Приключенческая литература: произведения  

Дж. Свифта, Марка Твена. 

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

Свифт «Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» 

(отдельные главы) и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Польза чтения и книги: книга – друг и учитель. Правила читателя  

и способы выбора книги (тематический, систематический каталог). Виды 

информации в книге: научная, художественная, справочно-иллюстративный 

материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с источниками 

периодической печати. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению  

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания  

и запоминания текста; 

анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать 

принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте 

заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

характеризовать героя и давать оценку его поступкам;  

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, 

самостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, их поступков  

(по контрасту или аналогии); 

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

и восстанавливать нарушенную последовательность; 

исследовать текст: находить средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных 

жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, 

рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 



использовать справочную информацию для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей; 

характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации, примечания и другое); 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать 

вопросы к учебным и художественным текстам; 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе  

и его произведениях; 

оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных 

произведений; 

сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера  

по наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; 

самостоятельно организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи 

настроения, особенностей произведения и героев; 

осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать 

причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть  

их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании  

и драматизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); 

соблюдать правила взаимодействия; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на 

уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности обучающегося, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению отражают 

освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта 

применения сформированных представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

1) гражданско-патриотическое воспитание: 



становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 

общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской 

литературы и творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах  

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

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений,  проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным  

и другим людям, независимо от их национальности, социального статуса, 

вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных  

по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  

и морального вреда другим людям. 

3) эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре,  

к различным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего  

и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

4) трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия  

в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

5) экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека 

и животных, отражённых в литературных произведениях; 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

6) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира, понимание важности слова как средства создания словесно-

художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных  

и жизненных задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 



инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного  

и художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия  

в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

виде, согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно  

или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации  

в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 



У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии  

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  

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

на основе предложенного формата  планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия  

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс  

и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 1 

классе обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения  

в различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения  

для личного развития, находить в художественных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта разных народов; 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 

словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв 

и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения  

в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 



читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм  

не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные 

времена года; 

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного 

творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки 

(фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать 

на вопросы по фактическому содержанию произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного 

(прочитанного) произведения: определять последовательность событий  

в произведении, характеризовать поступки (положительные или отрицательные) 

героя, объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе 

изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, 

рисунки, предложенный план; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

составлять высказывания по содержанию произведения (не менее  

3 предложений) по заданному алгоритму; 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее  

3 предложений); 

ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге  

по предложенному алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения во 

2 классе обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения  

в различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя  

в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить  

в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм  

не менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные 

времена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма); 



понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: 

отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

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

бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий  

тексте произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 

описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) 

героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, 

устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать 

героев одного произведения по предложенным критериям, характеризовать 

отношение автора к героям, его поступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст  

и с использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов  

в прямом и переносном значении; 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, 

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

эпитет); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые 

выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно,  

от лица героя, от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения  

(не менее 5 предложений); 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 3 

классе обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества  

и художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные 

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 



читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

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

произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным  

и художественным текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

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

бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора 

разных народов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять последовательность событий  

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

текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам 

героев, составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь 

между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 

произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям  

(по аналогии или по контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать 

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

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

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст  

и с использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов  

в прямом и переносном значении, средств художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, 

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые 

выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать  

в беседе изученные литературные понятия; 

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко),  

от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного  

и художественного текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного 

(прослушанного) текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее  

8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 



составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать 

продолжение прочитанного произведения; 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания: обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные 

электронные образовательные и информационные ресурсы, включённые  

в федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 

классе обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора  

для всестороннего развития личности человека, находить в произведениях отражение 

нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и 

мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества: формировать собственный круг чтения; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные 

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

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

произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе 

проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

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

бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных 

народов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

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

жанров литературы России и стран мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять 

связь событий, эпизодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 



чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно 

выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное 

отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев 

(портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа  

и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, 

поступков героев; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст  

и с использованием словаря;  

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, 

смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, 

эпос, образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм 

русского литературного языка (норм произношения, словоупотребления, 

грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами  

из текста; 

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

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

рассказчика, от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему  

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

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

рассуждение), корректировать собственный текст с учётом правильности, 

выразительности письменной речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям,  

от имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения 

(не менее 10 предложений); 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, 

оглавление, аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, 

примечания); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные  

и информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации  

в соответствии с учебной задачей.  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) 

язык». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной язык 

(русский)» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 



языке») (далее соответственно – программа по родному языку (русскому), родной 

язык (русский) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по родному языку (русскому). 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного 

предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

обучающимися, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 

общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по родному языку (русскому) 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне начального общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по родному языку (русскому) на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения программы 

начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в федеральной программе воспитания. 

Программа по родному языку (русскому) на уровне начального общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

05.07.2021 г. № 64100), Концепции преподавания русского языка и литературы  

в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), а также ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в федеральной программе воспитания. 

Программа по родному языку (русскому) разработана для организаций, 

реализующих программы начального общего образования. Программа по родному 

языку (русскому) разработана с целью оказания методической помощи учителю  

в создании рабочей программы по учебному предмету «Родной язык (русский)», 

ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики 

обучения. 

Программа по родному языку (русскому) позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания родного языка (русского) современные 

подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения  

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

в соответствии с ФГОС НОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса, используя рекомендованное примерное распределение учебного 

времени на изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные 

виды учебной деятельности для освоения учебного материала разделов/тем курса. 



Содержание программы по родному языку (русскому) направлено  

на достижение результатов освоения программы начального общего образования  

в части требований, заданных Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования  предметной области «Родной язык  

и литературное чтение на родном языке». Программа по родному языку (русскому) 

ориентирована на сопровождение курса русского языка, входящего в предметную 

область «Русский язык и литературное чтение». 

Целями изучения русского родного языка являются: 

осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей русского народа, понимание значения родного языка для освоения  

и укрепления культуры и традиций своего народа, осознание национального 

своеобразия русского языка, формирование познавательного интереса к родному 

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

а через него – к родной культуре; 

овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте русского 

языка среди других языков народов России, воспитание уважительного отношения  

к культурам и языкам народов России, овладение культурой межнационального 

общения; 

овладение первоначальными представлениями о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических 

единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского 

литературного языка и русском речевом этикете, овладение выразительными 

средствами, свойственными русскому языку; 

совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения 

особенностей картины мира, отраженной в языке; 

совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях  

его использования, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи, 

развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в 

предметную область «Родной язык и литературное чтение  

на родном языке» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», представленное в 

программе по родному языку (русскому), соответствует ФГОС НОО. 

Содержание предмета «Родной язык (русский)» направлено  

на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка  

как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный 

предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права тех обучающихся, которые 

изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, отведённое на 

изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого 

изучения основного курса. 



В содержании предмета «Родной язык (русский)» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней 

стороне существования языка: к многообразным связям русского языка  

с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа по родному 

языку (русскому) отражает социокультурный контекст существования русского 

языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Основные содержательные линии программы по родному языку (русскому) 

соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского 

языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно  

практико-ориентированный характер. 

Задачами изучения родного языка (русского) являются:  

совершенствование у обучающихся как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции, 

изучение исторических фактов развития языка; 

расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т.п.), включение 

обучающихся в практическую речевую деятельность. 

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

три блока. 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка,  

о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный 

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

сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем  

и специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира. 

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

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и 

навыков использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях, 

формирование первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям 

современного русского литературного языка и совершенствование умений 

пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение 

культурой речи: практическое освоение норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного), развитие ответственного и осознанного отношения  

к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан  

с совершенствованием четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, 

развитием коммуникативных навыков обучающихся (умениями определять цели 

общения, адекватно участвовать в речевом общении), расширением практики 

применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров 

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

предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родного языка (русского) – 

203 часа: в 1 класс – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 68 часов  

(2 часа в неделю), в 3 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в 

нелелю). 



Содержание обучения в 1 классе (33 ч). 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч). 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы 

современного русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки  

и заставок. 

Практическая работа.  

Оформление буквиц и заставок. Лексические единицы с национально-

культурной семантикой, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

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

светец, лучина и т.д.);  

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

лапти и т.д.). 

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

прибаутках). 

Проектное задание.  

Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии (10 ч). 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. Наблюдение  

за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок  

в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 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). 

Различные приемы слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа. 

Резерв учебного времени – 2 ч. 

Содержание обучения во 2 классе (68 ч). 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие 

игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, 

свистулька). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие 

предметы традиционного русского быта:  

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

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

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

похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего 

времени,  

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

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

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано  

с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия 

труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение 



русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 

образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес  

с дровами (тат.).  

Проектное задание.  

Словарь «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (15 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 словарем ударений. 

Практическая работа.  

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

с необычным произношением и ударением. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью 

слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч). 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога  

и др. (например, как правильно выразить несогласие, как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения  

в учебно-научной коммуникации: формы обращения, различение этикетных форм 

обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации, использование 

обращений ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

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

уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев, об участии  

в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. Анализ информации 

прочитанного и прослушанного текста: 

различение главных фактов и второстепенных, выделение наиболее 

существенных фактов, установление логической связи между фактами. 

Резерв учебного времени – 3 ч. 

Содержание обучения в 3 классе (68 ч). 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные  

с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например,  

правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие 

природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега, 

названия растений). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие 

занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 



Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце): уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий. 

Проектные задания.  

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

(Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) 

Раздел 2. Язык в действии (15 ч). 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа  

по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения 

и различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, 

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

(на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории 

рода, падежа имён существительных). Практическое овладение нормами 

употребления отдельных грамматических форм имён существительных (например, 

форм родительного падежа множественного числа). Практическое овладение 

нормами правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-

падежных форм существительных (на практическом уровне). Существительные, 

имеющие только форму единственного или только форму множественного числа  

(в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч). 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований о путешествии по городам, об участии  

в мастер-классах, связанных с народными промыслами. Создание  

текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации  

(в рамках изученного). Редактирование предложенных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в основном 

курсе). 

Смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов. 

Резерв учебного времени – 3 ч. 

Содержание обучения в 4 классе (34 ч). 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные  

с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, 

благодарный, бескорыстный), связанные с обучением. Лексические единицы  

с национально-культурной семантикой, называющие родственные отношения 

(например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано  

с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, 

от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте). Сравнение  



с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов  

из разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение  

за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Русские слова в языках других народов. 

Проектные задания.  

Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта поиска 

информации о происхождении слов.) Сравнение толкований слов в словаре 

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

Раздел 2. Язык в действии (6 ч). 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа  

по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). 

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний 

и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 ч). 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Различные виды чтения (изучающее и поисковое) научно-познавательных  

и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа. 

Приёмы работы с примечаниями к тексту. Информативная функция заголовков. 

Типы заголовков. 

Соотношение частей прочитанного или прослушанного текста: установление 

причинно-следственных отношений этих частей, логических связей между абзацами 

текста. Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование 

предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания  

и формы, сопоставление первоначального и отредактированного текстов. 

Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактирования 

текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

Резерв учебного времени – 4 ч. 

Планируемые результаты освоения программы по родному языку (русскому) 

на уровне начального общего образования. 

В результате изучения родного языка (русского) на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

Гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России, в том числе 

через изучение родного русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения народов России; 



сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

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

произведениями; 

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

примеров из художественных произведений; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах  

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

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях. 

Духовно-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе  

с использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния  

и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка). 

Эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего  

и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности,  

в том числе в искусстве слова, осознание важности русского языка как средства 

общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

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

дополнительной информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся 

в выборе приемлемых способов речевого самовыражения  

и соблюдении норм речевого этикета и правил общения. 

Трудовое воспитание: 

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

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий  

при обсуждении примеров из художественных произведений. 

Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира), познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к изучению русского языка, активность  

и самостоятельность в его познании. 



В результате изучения родного языка (русского) на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания  

для сравнения языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц; 

классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения, анализировать алгоритм действий 

при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при 

анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос  

на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения  

за языковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев), проводить по предложенному 

плану несложное лингвистическое миниисследование, выполнять  

по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, исследования), формулировать с помощью учителя вопросы в процессе 

анализа предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия  

в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно  

или на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь  

к словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете (информации о написании и произношении слова,  

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

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 



понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем, самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии  

с целями и условиями общения в знакомой среде, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение, строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной  

и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, 

проектного задания; 

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

выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности, корректировать 

свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей  

по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  

с учётом участия в коллективных зада чах) в стандартной (типовой) ситуации  

на основе предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия  

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс  

и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в течение четырёх лет 

обучения должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку 

как отражению культуры, включение обучающихся в культурно-языковое 



пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского языка, 

приобщение к литературному наследию русского народа, обогащение активного и 

пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета, расширение 

знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по родному языку (русскому): 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, 

обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать 

значение устаревших слов по указанной тематике; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами; 

осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало  

и завершение диалога и др.); 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей  

и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных  

и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в 

нём наиболее существенные факты. 

К концу обучения в 2 классе обучающийся достигнет следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по родному языку (русскому): 

осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа; 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, 

обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя 

утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов  

по указанной тематике; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, 

связанных с изученными темами, правильно употреблять их в современных 

ситуациях речевого общения; 



понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта  

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

ситуациях речевого общения; 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного 

языка: выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова; 

пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными словарями 

синонимов и антонимов для уточнения значения слов и выражений; 

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей  

и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных  

и художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами; 

строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ,  

ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника; 

создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по родному языку (русскому): 

осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского 

языка; 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми, 

слова, называющие природные явления и растения, слова, называющие занятия 

людей, слова, называющие музыкальные инструменты); 

распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения, 

наблюдать особенности их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, 

связанных с изученными темами, правильно употреблять их в современных 

ситуациях речевого общения; 



понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта  

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

ситуациях речевого общения; 

соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

правильно употреблять отдельные формы множественного числа имён 

существительных; 

выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова; 

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией 

общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных  

и художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами; 

проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов  

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

притч и т.п.), определять языковые особенностей текстов; 

выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

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

с народными промыслами; 

создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 

аргументации; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок  

или с целью более точной передачи смысла. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по родному языку (русскому): 



распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми, с 

качествами и чувствами людей, родственными отношениями); 

распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значение 

эпитетов и сравнений в произведениях устного народного творчества  

и произведениях детской художественной литературы; 

осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, 

связанных с изученными темами, правильно употреблять их в современных 

ситуациях речевого общения; 

понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта  

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

ситуациях речевого общения; 

соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет 

формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

редактировать письменный текст с целью исправления грамматических 

ошибок; 

соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи 

собственного текста (в рамках изученного); 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения 

происхождения слова; 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией 

общения; 

строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 



владеть различными приёмами слушания научно-познавательных  

и художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым)  

научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре 

русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами; 

соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 

текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

владеть умениями информационной переработки прослушанного  

или прочитанного текста: пересказывать текст с изменением лица; 

создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

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

создавать текст как результат собственного мини-исследования, оформлять 

сообщение в письменной форме и представлять его в устной форме; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления речевых 

ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания 

и формы, сопоставлять первоначальный и отредактированный тексты.  

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(башкирский) язык». 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (башкирский) 

язык» (предметная область «Родной язык и литературное чтение 

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

языку, родной (башкирский) язык, башкирский язык) разработана 

для образовательных организаций с обучением на родном (башкирском) языке  

и для обучающихся, владеющих родным (башкирским) языком, и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по родному (башкирскому) языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (башкирского) 

языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определению планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 

начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по родному (башкирскому) 

языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне начального общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 



Программа по родному (башкирскому) языку разработана с целью оказания 

методической помощи учителю в создании рабочей программы 

по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и 

активные методики обучения. 

Учебный предмет «Родной (башкирский) язык» направлен на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. В содержании предусматривается 

изучение сведений, имеющих отношение к внутреннему системному устройству 

языка, а также к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне 

существования языка: к многообразным связям башкирского языка с цивилизацией и 

культурой, государством и обществом. Программа отражает социокультурный 

контекст существования башкирского языка: в частности, те языковые аспекты, 

которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность. 

Начальным этапом изучения башкирского языка является обучение 

башкирской грамоте. Обучение первоначальному чтению идёт в тесной связи 

с овладением навыками письма букв, слогов, слов и предложений. Важной 

особенностью обучения башкирской грамоте является тесная взаимосвязь данного 

курса с обучением русской грамоте. Такое положение даёт возможность изучать 

башкирский алфавит с опорой на изученные звуки (буквы) русского алфавита, 

а также осознанному, качественному освоению языковых явлений, законов и правил 

русского и башкирского языков. 

При отборе учебного материала учтены психолингвистические особенности 

обучения грамоте и башкирскому языку: особенности фонетической, графической 

и слоговой системы башкирского языка. Так, при определении содержания 

Программы авторами принят во внимание важнейший фонетический закон 

башкирского языка - закон нёбного сингармонизма, который лежит в основе 

обучения первоначальному чтению и письму, также при определении содержания 

программы установлен порядок изучения гласных звуков и их буквенных 

обозначений в исконно башкирских словах и другие. 

В содержании программы по родному (башкирскому) языку выделяются 

следующие содержательные линии: «Система языка» (фонетика, графика, состав 

слова, лексика, грамматика (морфология и синтаксис)), «Орфография и пунктуация» 

(освоение способов проверки орфограмм, формирование орфографической 

грамотности и умения употреблять на практике правила пунктуации), «Развитие 

речи» (овладение диалогической и монологической формами речи, написание 

сочинений, употребление башкирских пословиц  

и поговорок). 

Изучение родного (башкирского) языка направлено на достижение следующих 

целей: 

развитие у обучающихся навыков владения всеми видами речевой 

деятельности; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи на родном 

языке; 

расширение знаний о специфике башкирского языка, основных языковых 

единицах в соответствии с разделами науки о языке; 

формирование российской гражданской идентичности в поликультурном 

обществе. 

Задачи изучения учебного предмета «Родной (башкирский) язык»: 



формирование у младших школьников первоначальных представлений 

о системе и структуре башкирского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (составе слова), морфологии и синтаксисе; 

формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

к творческой деятельности, умения выбирать средства языка в соответствии 

с целями, задачами и условиями общения; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 

речь. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (башкирского) 

языка, - 270 часов: в 1 классе - 56 часов (1 час в неделю, 33 учебные недели), во 2 

классе - 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели), в 3 классе - 

68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели), в 4 классе - 68 часов (2 часа 

в неделю, 34 учебные недели). 

Содержание обучения в 1 классе. 

Начальным этапом изучения родного (башкирского) языка в 1 классе является 

учебный курс «Обучение грамоте». На учебный курс «Обучение грамоте» 

рекомендуется отводить 46 часов (2 часа в неделю: 1 час учебного предмета «Родной 

(башкирский) язык» и 1 час учебного предмета «Литературное чтение 

на родном (башкирском) языке»). Продолжительность «Обучения грамоте» зависит 

от уровня подготовки обучающихся и может составлять до 23 учебных недель, 

соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 классе 

может варьироваться до 10 недель. 

30.6.2. Обучение грамоте. 

Развитие речи. Речь (устная, письменная). Общение (беседа, диалог). 

Наблюдение за объектами, явлениями природы и пересказ увиденного на родном 

языке. Развитие речи (иллюстрации, сюжетные картинки). Слушание небольших 

текстов в исполнении учителя. Ответы на вопросы. Развитие речи. Иллюстрации 

учебника «Животный мир “Букваря”», «Котёнок путешествует», «Пчеловод. Ремёсла 

дедов», «Пчёлки на полянке» и другие. Малые жанры народного творчества 

(потешки, считалки и другие): «Котёнок путешествует», «Животный мир» 

и другие. 

Слово и предложение. Слово как название предмета, признака предмета, 

действия предмета (ознакомительное, без терминов). Различение слов 

и предложений. Смысл предложения. Словосочетание (ознакомительное). 

Графическая схема предложения. Служебные слова в предложении (һәм, менән, 

ғына-генә, ҡына-кенә). Вставка слова в предложение. Составление предложения из 

заданных слов. 

Развитие речи. Иллюстрации учебника «Летние забавы», «Я - школьник!», 

«Моя семья», «Когда мама на работе», «Летние игры детей» и другие. 

Фонетика. Звуки речи. Слово и звук. Гласные и согласные звуки. Твёрдые [а], 

[о], [у], [ы], мягкие [ә], [ө], [ү], [и], [э] (е) гласные звуки. Звуки слова. Графическая 

звуковая модель слова. Слог. Ударение в слове. Ударный слог. Ударный гласный 

звук. 

Графика. Обозначение звука буквой. 



Буквы Ә ә -А а, Ө ө О о. Чтение слов с ориентацией на гласный звук. Развитие 

речи. Сюжетные картинки, «Подарок деду», «Петух - хозяин нашего двора», 

«Приключения на пасеке у деда». 

Буквы Ү ү - У у, Э э (е), ы, Ии. Взаимосвязь структуры слова и его значения. 

Развитие речи. Сюжетные картинки «Цыплятки, мои цыплятки», «Берегите лес!», 

«Что должен знать пчеловод?». 

Буквы М м, Н н, Р р, Л л. Развитие речи. Сюжетные картинки «Моя сестрёнка», 

«Москва - столица России», «Мой курай». 

Буква Й й. Изучение слов со слогами (дифтонгами) йә, йө, йо, йү, йы, 

а также әй, өй, ой, үй, ый. Буквы Я я, Е е, Ё ё, Ю ю. Развитие речи. Сюжетные 

картинки «Месяц май», «Соскучились по лету», «Башкирская лошадь». 

Буквы Ғ ғ - Ҡ ҡ. Повторение букв Г г - К к, изученных на уроках обучения 

русской грамоте. Правила списывания предложения. Развитие речи Сюжетные 

картинки 

«У нас гости», «Детские подвижные игры» («Гөргөлдәк»), «Мой щенок Пушок». 

Буквы Д д -Т т. Правила списывания предложения. Развитие речи. Сюжетные 

картинки «Монумент Дружбы», «Счастливые дети разных народов», «Лиса 

и журавль». 

Буквы Һ һ - Х х. Списывание текста. Развитие речи. Сюжетные картинки 

«Сабантуй». В.А. Осеева, рассказ «Что легче?». 

Звук. Буквы Б б - П п, В в - Ф ф. Закрепление изученных букв. Взаимосвязь 

структуры слова и его значения. Развитие речи. Сюжетные картинки «Помогаю маме 

(папе)», «У нас во дворе», «Уфа - столица Башкортостана». 

Буквы Ш ш - Ж ж, Ч ч - Щ щ, Х х, Ц ц. Твёрдый знак (ъ), мягкий знак (ь). 

Развитие речи. Сюжетные картинки «Я люблю природу». С.В. Михалков, сказка 

«Осёл и бобр». 

Башкирский алфавит (42 буквы). Практическое применение алфавита. 

Чтение. Чтение слова с ориентацией на гласный звук. Плавное слоговое чтение. 

Постепенный переход на плавное чтение целыми слова. Чтение 

с интонацией и паузами. Осознание смысла предложений при плавном чтении. 

Начальные умения выразительного чтения рассказа, сказки, стихотворения. 

Письмо. Ориентировка в тетрадном листе: горизонтальные, косые линии. 

Рабочая линия тетради. Начертание строчных и письменных строчек. Письмо букв, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Списывание набора 

слов, предложения и текста. Письмо под диктовку (обучающий диктант). Пробел 

между словами. Перенос слова. Списывание слогов, слов, предложений (для начала 

из трёх слов). 

Орфография и пунктуация. Правильное соединение букв слова, раздельное 

написание слов. Заглавная буква в начале предложения. Перенос слова. Знаки 

препинания в конце предложения (точка, вопрос). 

Систематический курс. 

Общие сведения о языке. Речь и общение. Язык - средство общения. Диалог. 

Развитие речи. Иллюстрация учебника. Ответы на вопросы. 

Фонетика. Графика. Повторение: алфавит, названия букв, порядок букв 

в алфавите, звук и буква, согласные и гласные звуки. Мягкие и твёрдые гласные 

звуки. Согласные башкирского и русского языков (сравнение, сопоставление). 

Таблицы звуков. 



Синтаксис. Лексика. Предложение как единица языка. Служебные слова 

в предложении. Установление связи слов в предложении при помощи смысловых 

вопросов. Вставка слова в предложение. Графическая схема предложения. Слово 

как единица языка. Слово как название предмета, признака предмета, действия 

предмета (повторение). Использование служебных слов (һәм, менән, ғына-ҡына, 

генә-кенә) в устной и письменной речи. Развитие речи: иллюстрации учебника, 

тексты. 

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков в словах. Специфический 

характер ударения в башкирских словах. 

Слова, состоящие только из твёрдых [а], [о], [у], [ы] или только из мягких [ә], 

[ө], [ү], [и], [э] (е) гласных звуков (закон сингармонизма, без термина, 

ознакомительно). 

Орфография и пунктуация. Правописание слов: правильное соединение букв 

слова, раздельное написание слов. Заглавная буква в начале предложения. Заглавная 

буква в моём имени и фамилии. Небуквенные графические средства: пробел между 

словами, знак переноса. Перенос слова. Знаки препинания (точка, вопросительный 

знак) в конце предложения. 

Развитие речи. Общение с учителем, со сверстниками. Ответ на обращение. 

Составление предложений, небольших текстов по сюжету картин, иллюстраций, 

материалам учебника. Работа с текстами учебника. Наблюдение за объектами, 

явлениями природы и пересказ увиденного на родном языке. 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Интонирование звуков речи. Составление звуковой модели слов. 

Слушание говорящего (учителя, одноклассников). Понимание и осознание 

прочитанного учителем текста. Устное составление высказываний с опорой 

на иллюстрации, задания учебника. Заучивание стихотворений, рассказывание сказок 

и другие. 

Говорение. Первоначальное понятие о слове. Предмет и слово. Называние 

предметов, объектов окружающей действительности, рассказ по иллюстрациям, 

картинкам учебника на родном языке. Выбор средств, приёмов общения (диалог, 

дискуссия). Общение со сверстниками (диалог), поддержка диалога на родном языке. 

Чтение. Чтение слогов, слов, предложений, текстов. Осознанное чтение 

условия задания, алгоритма выполнения работы. Чтение слов по графической 

звуковой модели учебника. Осознанное чтение предложений целыми словами. 

Осознанное чтение текста. Работа над смыслом прочитанного, переработка 

информации, обобщение. 

Письмо. Автоматизация правильного соединения букв по каллиграфическим 

нормам. Списывание слов и предложений, проверка написанных слов 

и предложений. Письмо под диктовку слов, предложений, небольшого текста. 

Практическая работа. Использование алфавита в практической жизни 

(составление списка фамилий одноклассников своего ряда, своей малой группы). 

Содержание обучения во 2 классе. 

Общие сведения о языке. Речь и общение. 

Язык - как основное средство общения. Диалог. Этикет общения. 

Фонетика и графика. 

Повторение: алфавит, буква (звук). Смыслоразличительная функция звуков. 

Замена буквы слова и наблюдение за смыслом слова. Различение специфических 

звуков и букв башкирского языка (ғ-ҡ, ҙ-ҫ и другие). Согласные и гласные звуки. 

Мягкие гласные [ә], [ө], [ү], [е] (в середине и в конце слова), твёрдые гласные [а], [о], 



[у], [ы]. Специфическое языковое явление башкирского языка: чередование  

в словах согласных звуков [ғ]-[ҡ], [г]-[к], [б]-[п]. Дифтонги [йә], [йө], [йү], [йы], [йо] 

в начале и в середине слова. Буквы е, ю, я, обозначающие два звука в начале слова. 

Развитие речи. 

Иллюстрации «В стране Букв», «Мои любимые игры», «Школьные 

праздники». 

Орфоэпия. 

Особенности ударения в башкирском языке: как правило, ударение падает  

на последний звук. При присоединении окончания к слову переход ударения  

на последний слог. 

30.7.5. Лексика. 

Слово как единица языка. Определение значения слова по тексту  

или по толковому словарю. Наблюдение за использованием в речи слова  

с одинаковым и противоположным значением. 

Состав слова (морфемика). 

Корень слова как обязательная часть слова. Однокоренные слова. Признаки 

однокоренных (родственных) слов. Выделение в словах корня и окончания (простые 

случаи). Роль окончания в связи слов предложения. 

Морфология. 

Слова, обозначающие название предмета. Вопросы «кем?» («кто?»), «нимә?» 

(«что?»), употребление в речи. Слова, обозначающие признак предмета. Вопрос 

«ниндәй?» («какой?»), употребление в речи. Слова, обозначающие действие 

предмета. Вопрос «ни эшләй?» («что делать?»), употребление в речи. Служебные 

слова (дә-да, ҙә-ҙа, лә-ла, тә-та и другие). 

Синтаксис. 

Порядок слов в предложении. Слово, обозначающее действие, как правило,  

в конце предложения. 

Орфография и пунктуация. 

Правописание слов: написание слов с буквами ө-о, ү-у, э в начале слова, е  

в середине слова, написание слов с буквой э в начале слова, буква е (звук [э])  

в середине слова, слова с буквой й (дифтонги [йә], [йө], [йү], [йе] (в середине  

и в конце слова), [йо, (йы)], В в (звуки [ү]-[у]) в начале слова, прописная буква  

в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички животных). 

Перенос слова. Знаки препинания в конце предложения. Контроль и самоконтроль 

при проверке собственных и предложенных текстов. 

Развитие речи. 

Составление предложений, небольших текстов по сюжету иллюстраций, 

материалам учебника. Наблюдение за объектами, явлениями природы и пересказ 

увиденного. Составление (формулировка) вопроса и умение его задавать  

для уточнения тех или иных деталей выполнения задания или предстоящей работы. 

Речевая деятельность. 

Понятие об устной и письменной речи, составление предложений, его 

графическая схема и другое. 

Слушание. Слушать и слышать сказанное. Получать нужную информацию 

из сказанного и выделять главную мысль. 

Чтение. Чтение текстов учебника, его заданий. Чтение слов, предложений, 

текстов. Чтение условия упражнений, заданий и составление плана выполнения. 

Понимание высказывания для его выразительного озвучивания. Поиск (чтение) 

информации или пояснения в первоисточниках. 



Говорение. Формирование форм общения (диалог, монолог, дискуссия). 

Совершенствование умения общения в коллективе. 

Речевая культура. Обращение друг к другу, разговорные особенности: 

с учителем, одноклассниками, родственниками, незнакомцами. Место общения. 

Время общения. Общение в разных жизненных ситуациях. Содержание и формы 

речи. 

Речевые ситуации: обращение, вопрос, призыв, просьба, спор, диалоги 

и другие. 

Средства речи: ударение, тон, сила голоса, тембр голоса, пауза, мимика, жесты. 

Создание условий для удачного диалога с собеседником. Умение выслушать мнение 

собеседника, тактично высказать своё мнение, усвоение правил культурного диалога. 

Орфоэпические формы речи. 

Письмо. Каллиграфические нормы записи букв. Правильное соединение букв. 

Правильное списывание слов, предложений из заданного текста. Запись слов, 

предложений под диктовку. Запись из услышанного теста нужной информации. 

Маленькие тексты: письмо, поздравление, сказки, пословицы и другие. 

Номинативная функция слова. Его значение в речи. Слова, обозначающие 

действие предмета. Словосочетания. Их графическое обозначение. 

Слова, обозначающие признаки предмета. Словосочетания. Их графическое 

обозначение. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Общие сведения о языке. 

Русский язык как государственный Российский Федерации. Родной 

(башкирский) язык - второй государственный язык Республики Башкортостан.  

Язык - средство сообщения информации. Общение на родном языке. Диалог. Этикет 

общения. 

Фонетика и графика. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Парные согласные по звонкости  

и глухости, мягкости и твёрдости в заимствованных словах в башкирском языке. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками. 

Орфоэпия. Нормы произношения звуков и сочетаний звуков  

в башкирских словах. Ударение в словах в соответствии с нормами современного 

башкирского литературного языка (повторение). Особенности произношения слов  

с буквой в в начале слова: ваҡыт - [уаҡыт], Вәсилә - [үәсилә] и другие. 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Развитие речи. Иллюстрации учебника. 

Лексика. 

Лексическое значение слова (повторение). Прямое и переносное значение слова 

(ознакомление), синонимы, антонимы (повторение). 

Состав слова (морфемика). 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова, 

признаки однокоренных слов, выделение в слове корня. Окончание как изменяемая 

часть слова (повторение изученного). 

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

Окончание - значимые части слова. Формообразующие и словообразующие 

окончания слов. 

Морфология. 

Части речи. Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление  

в речи. Имена существительные единственного и множественного числа. Имена 



существительные, обозначающие одушевлённые и неодушевлённые предметы. 

Особенности одушевлённых имён существительных в отличие от русского языка 

(только люди входят в одушевлённые, все остальные объекты живой, например, 

животные, а также неживой природы, являются неодушевленными). Категория  

как принадлежность имён существительных. Выражение категории принадлежности 

имени существительного с помощью слов 1) мой (минең), твой (һинең), наш (беҙҙең), 

2) с помощью прибавления окончания -ныҡы, -неке, -ноҡо, -нөкө, -дыҡы, -деке, -

доҡо, -дөкө, -тыҡы, -теке, -тоҡо, -төкө, -ҙыҡы, -ҙеке, -ҙоҡо, -ҙөкөк корню слова. 

Образование имён существительных путём сложения и повторения слов. Имя 

прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Виды 

прилагательных: 1) основной (төп): ҡыҙыл таҫма - красная лента, 2) условный 

(шартлы): яҙғы ел - весенний ветер. Смысловая связь имени прилагательного  

с именем существительным. Глагол. Значение, вопросы, употребление в речи. 

Грамматические признаки глагола (число, лицо). Место глагола в предложении  

(в конце предложения). Смысловая связь глагола с именем существительным. 

Синтаксис. 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении. Главные члены  

предложения - подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Наблюдение  

за однородными членами в предложении. 

Орфография и пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

ошибки, способы решения орфографической задачи. Контроль и самоконтроль  

при проверке собственных и предложенных текстов. Использование 

орфографического словаря для уточнения написания слова. 

Правила правописания и их применение: заглавная буква в именах, фамилиях, 

кличках животных, географических названиях городов, сёл и других (повторение), 

названия книг и произведений, газет, журналов, правописание окончаний  

в заимствованных словах в башкирском языке, раздельное написание служебных 

слов (дә-да, ҙә-ҙа, лә-ла, тә-та), слова, с буквами, обозначающие два звука (е, ё, ю, я), 

слова с удвоенными согласными, окончания имён существительных, в корне которых 

только гласные ө - о (өкө - өкөнөң, һоло - һолоноң) и другое. 

Развитие речи. 

Виды речи (устная и письменная речь). Диалог. Речевые средства, помогающие 

формулировать и аргументировать фактами своё мнение в диалоге. Договариваться и 

приходить к общему мнению, выводу в совместной деятельности. Контролировать и 

устно координировать действия при проведении парной  

и групповой работы. Составление монолога, текста. 

Речевая деятельность. 

Слушание, говорение. Устная и письменная речь. Устное высказывание. 

Общение. Выступление перед аудиторией. Письмо. Дневник. Сочинение небольших 

текстов (рассказов, сказок и других). 

Чтение и письмо. Чтение текстов заданий, упражнений и их условий 

выполнения. Чтение текстов разного жанра в учебнике. Письменная фиксация устной 

речи (записанная от руки или напечатанная на мониторе речь). Письменная речь: 

изложение, сочинение, письмо, дневник, СМС-сообщения. Книга, учебник, журналы, 

газеты. Рассказ, повесть, роман, сказка, стихотворение. Малые жанры: пословицы-



поговорки, загадки. Правописание названий художественных книг, учебников, 

журналов и газет, а также названий произведений. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Общие сведения о языке. 

Многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, в том 

числе в Республике Башкортостан. Родной (башкирский) язык - средство общения, 

источник духовно-нравственного развития, правильная устная и письменная речь как 

показатель общей культуры человека. Различные методы познания языка: 

наблюдение, анализ, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика. 

Система звуков башкирского языка. Характеристика, сравнение, анализ, 

классификация вне слова и в слове по заданным параметрам. 

Орфоэпия. 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения 

звуков и сочетаний звуков. Ударение в словах в соответствии с нормами 

современного башкирского литературного языка. Использование орфоэпического 

словаря башкирского языка при определении правильного произношения слов  

и для решения практических задач. 

Лексика. 

Использование в речи синонимов, антонимов, омонимов, пословиц, поговорок. 

Выявление в предложенных предложениях и текстах многозначности слов. Устная и 

письменная речь. Многозначность слова. Повторение: переносное значение слова, 

синонимы, антонимы, омонимы. 

Состав слова (морфемика). 

Состав изменяемых слов. Выделение в словах окончания, корня (повторение 

изученного). 

Морфология. 

Части речи. Имя существительное. Повторение: грамматическое значение, 

формы имени существительного (число, лицо, падежи). Заимствованные слова  

и особенности их окончаний. Разбор имени существительного как части речи. 

Имя прилагательное. Общее значение, вопросы, употребление в речи 

(повторение пройденного). Степени сравнения имён прилагательных. Образование 

имени прилагательного (простые случаи). Разбор имени прилагательного как части 

речи. 

Местоимение. Общее значение, вопросы, употребление в речи. Разряды 

местоимений. Использование личных местоимений для устранения неоправданных 

повторов в тексте. 

Глагол (повторение). Значение, вопросы, грамматические признаки (число, 

лицо, время), употребление в речи. Основной глагол, состоящий только из корня. 

Образование глагола добавлением окончания. Разбор глагола как части речи. 

Наречие. Значение, вопросы, употребление в речи. Виды наречий. Образование 

наречий (простые случаи). Наречие и имя прилагательное (сравнение). Их функции в 

предложении. 

Имя числительное (ознакомительно). Значение, вопросы, употребление в речи. 

Синтаксис. 

Повторение: особенности структуры предложения в башкирском языке, 

главные и второстепенные члены предложения. Однородные подлежащие  

и сказуемые. Слова-обращения в предложении. Повторение: устная и письменная 

речь, текст, заглавие, смысловые части текста. Многозначность слова (синонимы, 



антонимы, омонимы). Исконно башкирские фразеологизмы. Письмо сочинения  

или проектная работа. 

Орфография и пунктуация. 

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

как осознание места возможного возникновения ошибки. Контроль и самоконтроль 

при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение  

на новом орфографическом материале). Использование орфографического словаря 

для уточнения написания слова. 

Правила правописания и их применение: заглавная буква в именах, фамилиях, 

кличках животных, географических названиях городов, сёл, стран и других 

(повторение), названия книг, газет, журналов, правописание окончаний 

в заимствованных словах в башкирском языке, раздельное написание служебных 

слов (ғына-генә, ҡына-кенә, дә-да, ҙә-ҙа, лә-ла, тә-та), слова, с разделительными 

(твёрдыми, мягкими) знаками перед буквами, обозначающими два звука (е, ё, ю, я), 

слова с удвоенными согласными, окончания имён существительных, в корне которых 

только гласные ө - о (повторение), правописание названий художественных книг, 

учебников, журналов и газет, а также названий произведений (повторение). 

Развитие речи. 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации 

устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, рекламная 

информация и другие), диалог, монолог, текст и отражение темы текста или 

основной мысли в заголовке. Изложение (подробный устный и письменный пересказ 

текста, выборочный устный пересказ текста). 

Чтение. Изучающее, ознакомительное чтение. Тема и основная мысль текста, 

заголовок текста с опорой на тему и основную мысль, составление плана 

к заданным текстам. 

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

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация 

и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Письмо. Сочинение как вид письменной творческой работы. Письмо (после 

предварительной подготовки) сочинения по заданным темам. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Речевая деятельность. 

Слушание, говорение. Устная и письменная речь. 

Слушание и понимание сказанного. Получение нужной информации 

из сказанного и выделение главной мысли. Общение. Формирование форм общения 

(диалог, монолог, дискуссия). Создание ситуаций общения с учётом цели, места 

общения и того, с кем оно происходит, выбор адекватных языковых средств, 

в ситуации общения. Составление устного диалогического и монологического 

высказывания (4-6 предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную 

интонацию, нормы речевого взаимодействия, создание небольших устных 

и письменных текстов (3-5 предложений) для конкретной ситуации письменного 

общения. Совершенствование умения общаться в коллективе. Умение выслушать 

мнение собеседника, тактично высказать своё мнение, усвоение правил культурного 

диалога. Речевые ситуации: обращение, вопрос, призыв, просьба, спор, диалог. 

Средства речи: ударение, тон, сила голоса, тембр голоса, пауза, мимика, жесты. 



Чтение. Осознанное чтение текста заданий, упражнений и их условий 

выполнения. Понимание прочитанного, переработка полученной информации  

и её практическое использование. 

Письмо. Списывание текстов объёмом не более 70 слов, письмо под диктовку 

объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил правописания. 

Письмо текста (заданного) с исправлением орфографических ошибок, 

с внесением дополнений и поправок в содержании, вычёркивания лишнего 

и повторов, исправления неудачно построенных предложений, устранения 

различного рода речевых ошибок. Письменная фиксация устной речи (записанная от 

руки или напечатанная на мониторе речь). Письменная речь: изложение, сочинение, 

письмо, дневник, СМС-сообщения. 

Планируемые результаты освоения программы по родному (башкирскому) 

языку на уровне начального общего образования. 

В результате изучения родного (башкирского) языка на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе 

через изучение родного (башкирского) языка, являющегося частью истории 

и культуры страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание статуса родного (башкирского) языка в Российской Федерации 

и в субъекте; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

в том числе при работе с учебными текстами; 

уважение к своему и другим народам России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

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

нормах поведения и правилах межличностных отношений, через работу с учебными 

текстами; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе 

с использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния 

и чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

3) эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова, осознание важности родного 

языка как средства общения и самовыражения; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) в процессе языкового 

образования; 



бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор 

приемлемых способов речевого самовыражения, соблюдение норм речевого этикета; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия 

в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям  

(в том числе через примеры из учебных текстов); 

6) экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы 

над текстами; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представление о системе родного (башкирского) языка); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании (в том числе познавательный интерес к изучению 

родного (башкирского) языка). 

В результате изучения родного (башкирского) языка на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной 

деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания 

для сравнения языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц, 

сравнивать языковые единицы и явления родного (башкирского) языка с языковыми 

явлениями русского языка; 

объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц, 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

находить закономерности и противоречия в языковом материале на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения 

за языковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием языкового 

объекта (речевой ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, исследования); 



прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать 

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, 

справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки (с помощью 

словарей, справочников); 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (информации 

о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, 

о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации, понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде 

таблиц, схем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 

и орфографических ошибок. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

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

на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 



принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия 

по её достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы); 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты изучения родного (башкирского) языка.  

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

воспринимать на слух речь учителя на башкирском языке; 

повторять за учителем слова, словосочетания, предложения; 

распознавать слова, обозначающие название предмета, признак предмета, 

действие предмета (ознакомительно, без терминов); 

различать слово и предложение; 

слушать и понимать смысл предложения; 

составлять графическую схему предложения; 

использовать устно при составлении предложенийи в разговорной речи 

служебные слова (һәм, менән, ғына-генә, ҡына-кенә); 

вставлять слово в предложение для углубления смысла предложения; 

различать звук и букву; 

различать гласные и согласные звуки; 

составлять простую звуковую графическую модель слова (из 3-5 звуков); 

определять ударный звук в слове; 

понимать, что ударение в башкирском слове падает на последний слог (звук); 

изучить буквы алфавита, их названия, понимать функцию алфавита; 

записывать по буквам услышанное слово или предложение; 

составлять звуковую модель слова, состоящую из 3-4 звуков, преобразовать её 

в буквенную запись слова; 

ориентироваться в тетрадном листе: различать горизонтальные, косые линии, 

рабочую линию тетради; 

уметь писать буквы правильно, соединять их по каллиграфическим нормам; 

сравнивать начертания элементов букв, находить их сходства и отличия; 

правильно соединять буквы слова, раздельно писать слова в предложении; 

списывать предложение (3-4 слова), текст из 3-4 предложений (12-15 слов); 

читать слова с ориентацией на гласный звук; 

читать плавно слогами и постепенно переходить на чтение целыми словам; 

списывать с учебника, доски слоги, слова, предложения (для начала  

из трёх слов); 

писать под диктовку слова (из 3-4 букв), предложение (из 3-4 слов); 

осознавать роль языка как основного инструмента общения людей, овладения 

знаниями в школе, добывания информации; 

участвовать в учебном диалоге под руководством учителя при обсуждении 

учебного материала; 

осознавать, что в алфавите буквы представлены в определённом порядке, 

узнавать одинаковые буквы алфавита башкирского и русского языков; 

различать мягкие гласные [ә], [ө], [ү], [э] и твёрдые гласные звуки [а], [о], [у], 

[ы]; 

наблюдать и рассматривать таблицы гласных и согласных звуков 

(ознакомительное); 



на слух различать и называть звуки слова; 

составлять звуковую модель слова, состоящую из 4-5 звуков; 

сравнивать небольшие слова, отличающиеся одним звуком; 

наблюдать за словом и сравнивать, сопоставлять, анализировать их звуки; 

распознавать повествовательное и вопросительное предложения в тексте; 

слушать данные виды предложений (озвучивает учитель) и слышать 

интонацию, повторять за учителем и далее автоматизировать чтение с выражением; 

правильно составлять предложение (из 3-5 слов) и рассказ (из 4-5 

предложений) по иллюстрациям, наблюдениям, заданному набору слов; 

определять на слух самостоятельные (название предмета, признак предмета, 

действие предмета) и служебные слова (һәм, менән, ғына-ҡына, генә-кенә), в тексте 

подчёркивать их соответствующими линиями, уместно использовать их в устной 

и письменной речи; 

распределять заданные слова по значению (название предмета, признак 

предмета, действие предмета) на группы (части речи, без термина) и обозначать 

данную группу слов единой графико-символической схемой; 

работать с толковым словарём, изучать смысл незнакомого слова; 

осознавать на слух специфическое произношение слов с твёрдыми [а], [о], [у], 

[ы] и мягкими [ә], [ө], [ү], [и], [э] гласными звуками; 

распознавать в тексте мягко произносимые и твёрдо произносимые исконно 

башкирские слова; 

проводить микроисследование: наблюдать, сравнивать и сопоставлять слова 

башкирского и русского языков (мәл - [мәл], мял - [мʼал]); 

слушать слова и определять в слове ударный слог (гласный звук) и понимать, 

что ударение в башкирском слове падает на последний слог (звук); 

писать заглавную букву в начале предложения, в именах и фамилиях людей; 

использовать небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

переноса; 

ставить знаки препинания (точка, вопросительный знак) в конце предложения; 

контролировать и оценивать свою работу, корректировать записи букв, слова и 

предложения; 

проверять и исправлять ошибки в списанном тексте; 

автоматизировать правильное письмо букв алфавита, соединений букв в слове 

и раздельное написание слов в предложении; 

списывать предложение (5-6 слов), текст из 5-6 предложений (10-15 слов); 

писать под диктовку (обучающий диктант, 10-15 слов). 

Предметные результаты изучения родного (башкирского) языка.  

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

составлять предложение (3-5 слов, небольшие тексты 3-5 предложений)  

по сюжету иллюстраций, материалам учебника; 

наблюдать за объектами, явлениями природы и пересказывать увиденное  

на родном языке; 

определять значение слова по контексту или по толковому словарю; 

выделять из потока башкирской речи нужную информацию; 

правильно использовать в устной и письменной речи слова, обозначающие 

предмет, действие предмета, признак предмета, и служебные слова; 

определять виды предложений (повествовательное, вопросительное) и читать 

их с правильной интонацией; 



понимать изменение смысла слова при замене одной буквы (звука) слова 

другой буквой (звуком); 

различать парные гласные по мягкости (твёрдости) [ә] - [а], [ө] - [о], [ү] - [у] 

и непарные [ы], [и], [э]; 

наблюдать специфическое языковое явление башкирского языка: чередование в 

словах согласных звуков [ғ] - [ҡ], [г] - [к], [б] - [п]; 

распознавать слова, обозначающие название предмета и отвечающие 

на вопросы «кто?», «что?»; 

распознавать слова, обозначающие действие предмета и отвечающие 

на вопрос «что делать?»; 

распознавать слова, обозначающие признак предмета, отвечающие на вопрос 

«какой?»; 

понимать роль (функцию) служебных слов (дә-да, ҙә-ҙа, лә-ла, тә-та, генә-кенә, 

ғына-ҡына); 

правильно писать слова с мягкими гласными [ә], [ө], [ү], [и], [э] (в середине 

слова) и твёрдыми гласными [а], [о], [у], [ы]; 

правильно писать слова с сочетаниями [йә], [йө], [йү], [йы], [йо] в начале 

и в середине слова; 

понимать правило написания слов с буквами е, ю, я, обозначающими два звука 

в начале слова; 

учитывать особенности написания слов с буквами е, ё, ю, я, заимствованными 

из русского языка, и башкирских слов с этими же буквами; 

понимать, что ударение в башкирских словах, как правило, падает 

на последний слог и при добавлении окончания перемещается на последний слог; 

понимать особенности произношения слов с буквой в в начале слова; 

правильно списывать тексты (7-8 предложений) с выделением орфограмм; 

выделять в словах корень и окончание (простые случаи). 

Предметные результаты изучения родного (башкирского) языка.  

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

объяснять значение башкирского языка как государственного языка 

Республики Башкортостан и русского языка - как государственного языка 

Российской Федерации; 

осознавать, что овладение правильной устной и письменной речью - основное 

условие получения знаний, развития личности; 

понимать языковые явления: прямое и переносное значение слова (простые 

случаи), распознавать слова с одинаковым и противоположным значением; 

распознавать на слух гласные и согласные звуки; 

различать парные согласные по звонкости и глухости, мягкости и твёрдости 

в заимствованных словах в башкирском языке; 

использовать алфавит при работе со словарями, справочниками  

и другими; 

соблюдать правильную интонацию в процессе говорения и чтения; 

ставить ударение в словах в соответствии с нормами современного 

башкирского литературного языка; 

использовать орфоэпический словарь для решения практических задач; 

производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами); 

определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

выделять из текста слова, имеющие прямое и переносное значением; 



выделять корень и окончание слова, подбирать к заданному слову 

однокоренные (родственные) слова; 

распознавать имя существительное: общее значение, вопросы, употребление  

в речи; 

осознавать особенности одушевлённых (неодушевлённых) имён 

существительных в башкирском языке в отличие от русского языка; 

различать два вида категории принадлежности имён существительных 

в башкирском языке (с помощью слов 1) мой (минең), твой (һинең), наш (беҙҙең),  

2) с помощью прибавления окончания -ныҡы, -неке, -ноҡо, -нөкө, -дыҡы, -деке, -

доҡо, -дөкө, -тыҡы, -теке, -тоҡо, -төкө, -ҙыҡы, -ҙеке, -ҙоҡо, -ҙөкөк корню слова; 

различать два способа образования имён существительных - способы сложения 

и повторения слов; 

распознавать имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление 

в речи, виды прилагательных (основной и условный); 

распознавать наречие: значение, вопросы, употребление в речи; 

распознавать глагол (общее значение, вопросы, употребление в речи); 

изменять глаголы по числам, лицам; 

устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении; 

определять и подчёркивать в предложениях текста главные и второстепенные 

члены; 

выделять различия распространённого и нераспространённого предложений; 

определять однородные члены в предложении; 

осознавать место возможного возникновения ошибки и находить способы 

решения орфографической задачи; 

контролировать и осуществлять самоконтроль при проверке собственных 

и предложенных текстов; 

использовать орфографический словарь для уточнения написания слова; 

пользоваться правилами правописания следующих орфограмм: 

заглавная буква и правильное написание названий административных районов 

и городов республики, названий книг, газет, журналов; 

раздельное написание служебных слов (дә-да, ҙә-ҙа, лә-ла, тә-та); 

слова, с буквами, обозначающими два звука (е, ё, ю, я); 

слова с удвоенными согласными в заимствованных словах; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

формулировать и аргументировать фактами своё мнение в диалоге; 

контролировать и устно координировать действия при проведении парной 

и групповой работы; 

писать небольшие тексты: изложение, сочинение, письмо, СМС-сообщение (4-

6 предложений); 

правильно списывать тексты (8-9 предложений) с выделением орфограмм; 

записывать под диктовку текст (55-60 слов). 

Предметные результаты изучения родного (башкирского) языка.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации, осознавать родной язык как одну из главных духовно-нравственных 

ценностей каждой народности России; 



понимать, что родной (башкирский) язык - средство общения, источник 

духовно-нравственного развития; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 

соблюдать правильную интонацию в процессе говорения и чтения; 

выявлять в предложениях и текстах многозначность слова; 

осознавать особенности структуры предложения в башкирском языке; 

определять однородные подлежащие и сказуемые предложения; 

находить и объяснять значение слова-обращения в предложении; 

использовать на практике общения устную и письменную речь; 

составлять текст, делить его на смысловые части и озаглавливать; 

наблюдать и выделять в тексте многозначные слова (исконно башкирские 

фразеологизмы; 

наблюдать, сравнивать, анализировать, классифицировать звуки по заданным 

параметрам; 

пользоваться орфоэпическим словарём башкирского языка при определении 

правильного произношения слов; 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами, 

составлять схему состава слова; 

определять принадлежность слова к определённой части речи; 

определять грамматические признаки имён существительных: число, лицо 

(категорию принадлежности), падеж; 

распознавать заимствованные слова (имена существительные) в заданном 

тексте (простые случаи); 

изучать правописание окончаний (простые случаи) заимствованных слов (имён 

существительных); 

распознавать в тексте имена прилагательные; 

различать степени сравнения имени прилагательного; 

давать характеристику имени прилагательному как части речи; 

использовать имена прилагательные при составлении предложений, текстов; 

распознавать в тексте местоимения; 

осознавать значение наречия; 

участвовать в мини-исследовательской деятельности: наблюдать за именем 

существительным и местоимением, определять их сходства и различия; 

определять местоимения личные, указательные, вопросительные; 

определять грамматические признаки глагола: число, лицо, время, способ 

образования; 

проводить разбор глагола как части речи; 

распознавать виды наречий; 

участвовать в мини-исследовательской деятельности: определить сходства 

и отличия наречия и имени прилагательного, их функции в предложении; 

выделять из текста имена числительные; 

распознавать имя числительное: определять значение, вид имени 

числительного, задавать к нему вопрос, правильно употреблять в речи; 

наблюдать за образованием имени числительного (простые случаи); 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания; 

различать распространённые и нераспространённые предложения; 



распознавать предложения с однородными членами, использовать 

предложения с однородными членами в речи; 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе: заглавная буква 

в названиях книг, газет, журналов, правописание окончаний в заимствованных 

словах в башкирском языке, раздельное написание служебных слов (ғына-генә, 

ҡына-кенә, дә-да, ҙә-ҙа, лә-ла, тә-та), разделительный твёрдый и мягкий знаки 

в башкирских словах перед буквами е, ё, ю, я, слова, с слова с удвоенными 

согласными в именах существительных и глаголах; 

правильно списывать тексты объёмом не более 70 слов; 

писать под диктовку объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил 

правописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки 

на изученные правила; 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение), 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание  

(4-6 предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную информацию, 

нормы речевого взаимодействия; 

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

для конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки 

и другие); 

определять тему и основную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст 

с опорой на тему и основную мысль; 

составлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации, 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; 

работать над уточнением значения слова с помощью толкового словаря 

и других источников. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(башкирский) язык». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (башкирский) 

язык» (предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») 

(далее соответственно - программа по родному (башкирскому) языку, Родной 

(башкирский) язык, башкирский язык) разработана для обучающихся, владеющих и 

(или) слабо владеющих родным (башкирским) языком, и включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

родному (башкирскому) языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели изучения родного (башкирского) 

языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к 

определению планируемых результатов. 



Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 

общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по родному (башкирскому) 

языку включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне начального общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по родному (башкирскому) языку разработана с целью оказания 

методической помощи учителю в создании рабочей программы  

по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и 

активные методики обучения. 

Учебный предмет «Родной (башкирский) язык» реализовывает межпредметные 

связи с другими учебными предметами гуманитарного цикла,  

в первую очередь с учебным предметом «Литературное чтение на родном 

(башкирском) языке». 

«Родной (башкирский) язык» начинается с обучения грамоте, которое 

осуществляется параллельно с освоением русской грамоты. Процесс формирования 

навыков чтения и письма, развития речевых умений, обогащения и активизации 

словаря, совершенствования фонематического слуха, реализации грамматико-

орфографической пропедевтики осуществляется путем сравнения звуков и букв двух 

языков - башкирского и русского. Обучение письму идёт параллельно  

с обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. 

В начальной школе закладывается база для всего последующего образования 

обучающихся на родном башкирском языке, формируются основы функциональной 

грамотности, что придает особую ответственность данному этапу общего 

образования. Построение программы основано на концентрическом принципе.  

В каждом классе включаются новые элементы содержания и задаются новые 

требования. Освоенные на определённом этапе обучения грамматические формы  

и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале  

и расширяющемся тематическом содержании речи. 

В начале обучения грамоте осуществляется введение в систему языкового  

и литературного образования. Содержание этого этапа направлено на создание 

мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. 

Особое внимание уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм 

речи у каждого обучающегося, особенно слушания и говорения. Стоит и другая 

задача - приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы. 

Содержание систематического курса учебного предмета «Родной (башкирский) 

язык» представлено как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую 

внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, 

словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической). 

В содержании программы по родному (башкирскому) языку выделяются 

следующие содержательные линии: общие сведения о языке (представлена в блоке 

«Я изучаю башкирский язык», включает в себя элементарные социолингвистические 

сведения о башкирском языке - его роли, статусе, функциях), система языка (основы 

лингвистических знаний по лексике, фонетике и орфоэпии, графике, морфемике, 

морфологии и синтаксису), орфография и пунктуация, развитие речи. 



Лексические темы распределены по блокам: «Мин башҡорт телен өйрәнәм» 

(«Я изучаю башкирский язык»), «Танышыу» («Знакомство»), «Минең мәктәбем» 

(«Моя школа»), «Мин һәм минең ғаиләм» («Я и моя семья»), «Мин һәм минең 

дуҫтарым» («Я и мои друзья»), «Минең республикам» («Моя республика»), «Мине 

уратып алған донъя» («Мир вокруг меня»). 

Изучение родного (башкирского) языка направлено на достижение следующей 

цели: приобретение обучающимися элементарной коммуникативных умений на 

башкирском языке в устной и письменной форме с учётом возрастных возможностей 

и потребностей, формирование функциональной грамотности для успешного 

взаимодействия обучающегося с окружающим миром. 

Достижение поставленных целей реализации программы по родному 

(башкирскому) языку предусматривает решение следующих задач: 

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения 

новыми языковыми средствами на башкирском языке (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии  

с предложенными для изучения темами; 

понимание необходимости овладения родным языком как средством 

выстраивания социокультурных и межличностных взаимоотношений в окружающей 

действительности; 

формирование основ гражданской идентичности, чувства патриотизма  

и гордости за свой народ, родной край и страну; 

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Родной (башкирский) язык». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (башкирского) 

языка, - 270 часов: в 1 классе - 56 часов (1 час в неделю), во 2 классе - 68 часов (2 

часа в неделю), в 3 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе - 68 часов (2 часа в 

неделю). 

Содержание обучения в 1 классе. 

Начальным этапом изучения родного (башкирского) языка в 1 классе является 

учебный курс «Обучение грамоте». На учебный курс «Обучение грамоте» 

рекомендуется отводить 46 часов (2 часа в неделю: 1 час учебного предмета «Родной 

(башкирский) язык» и 1 час учебного предмета «Литературное чтение  

на родном (башкирском) языке»). Продолжительность «Обучения грамоте» зависит 

от уровня подготовки обучающихся и может составлять до 23 учебных недель, 

соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 классе 

может составлять до 10 недель. 

Обучение грамоте. 

Развитие речи. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений с опорой на русский язык. Восприятие и понимание слов, предложений 

и текста на башкирском языке при его прослушивании и при самостоятельном 

чтении вслух. 

Слово и предложение. 

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

изменение их порядка. Восприятие слова как объекта изучения, материала  

для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Фонетика. 

Звуки речи. Первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых  

и мягких звуках). Характерные гласные ([о], [ы], [э], [ө], [ү], [ә]) и согласные ([ҡ], [ғ], 



[һ], [ҙ], [ҫ], [ң]) звуки и обозначающие их буквы. Единство звукового состава слова и 

его значения. Установление последовательности звуков в слове и количества звуков. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой 

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

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

согласных звуков, гласных мягких и твердых, (в башкирском языке гласные [а], [у], 

[о], [ы] называются гласными заднего ряда (твердые гласные), они произносятся 

твёрдо, гласные [ә], [ү], [ө], [э], [и] называются гласными переднего ряда (мягкие 

гласные), произносятся мягче) согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Слог 

как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный 

слог. 

Графика. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип 

башкирской графики. Функции букв е, ё, ю, я. Буква в, обозначающая два звука: [в] и 

[w]. Последовательность букв в башкирском алфавите. Отсутствие заглавных букв ҫ 

и ң, так как в башкирском языке слов, начинающихся с этих звуков, нет. 

Чтение. 

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

Слоговые таблицы и слоги-слияния. Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Чтение  

с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале небольших 

прозаических текстов и стихотворений. Орфоэпическое чтение (при переходе к 

чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. 

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

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв башкирского языка, сравнивая 

их с буквами русского языка. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо 

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

произношением. Приемы и последовательность правильного списывания текста. 

Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички 

животных); перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в 

конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Тематические блоки. 

 «Мин башҡорт телен өйрәнәм» («Я изучаю башкирский язык»). 

Знакомство с учебником башкирского языка. Рассказ о существовании многих 

языков, на которых общаются между собой люди разных стран. О том, как книги 

учат читать и писать. О башкирских звуках и буквах, которые можно узнать из 

учебной книги. О важности умения общаться друг с другом на башкирском языке, 

писать письма, поздравления. Башкирский как язык, на котором говорят наши 

родители, бабушки и дедушки. 

 «Танышыу» («Знакомство»). 



Информация об имени, фамилии и отчестве. Приветствие, знакомство, 

прощание. Разговор по телефону. Игры и игрушки (с использованием типичных фраз 

речевого этикета). 

 «Минең мәктәбем» («Моя школа»). 

Школа. Класс. Учебные принадлежности. Учитель и ученики. Дежурство  

в классе. Перемена. Физзарядка. Учим скороговорки. Играем в игры. 

 «Мин һәм минең ғаиләм» («Я и моя семья»). 

Наша семья. Сколько нас в семье? Занятия родителей. Помощь взрослым  

по дому. Прием пищи: завтрак, обед, ужин. Время: день и ночь. Часы и минуты. Дни 

недели. Наши праздники: мой день рождения. 

 «Мин һәм минең дуҫтарым» («Я и мои друзья»). 

В магазине одежды. В магазине продуктов. Покупка продуктов. Мой котенок. 

Мой щенок. Мой любимый цветок. Собираем букет в саду. Подарок другу. Наши 

игры. Идем в кинотеатр. 

 «Минең республикам» («Моя республика»). 

Что такое Родина? Где мы живем? Как называется наш город? Как называется 

твое село? В гости к бабушке. Башкирские блюда: бишбармак, бялеш, кыстыбай, 

коймак, чак-чак. Наши праздники: готовимся к Новогодней ёлке. 

. Мине уратып алған донъя» («Мир вокруг меня»). 

Наш сад: что растёт на грядках? Богатый урожай фруктов. Мои любимые 

ягоды. Копаем картошку. Убираем овощи. Родная природа: какие деревья растут  

в лесу? Дикие животные нашего края: заяц, лиса, волк, медведь, лось. Домашние 

животные: корова, овца, коза, лошадь, собака, кошка. Домашние птицы: курица, 

петух, гусь, утка, индюк. Как мы ухаживаем за ними? 

Систематический курс. 

Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения и познания окружающего 

мира. Многообразие языков. Цели и ситуации общения. 

Фонетика. 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, сравнение их с русскими звуками. 

Специфические звуки башкирского языка: гласные - [ә], [ө], [ү]; согласные - [ҡ], [ғ] 

[ҙ], [ҫ], [һ], [ң]. Гласные: мягкие - [ә], [ө], [ү], [э], [и]; твёрдые - [а], [у], [о], [ы]. 

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

звуки, их различение. Согласный звук [й’]. Шипящие [ж], [ч’], [щ’], заимствованные  

из русского языка. Буквы е, ю, я, ё (дифтонги, состоящие из соединений звуков). 

Ударение в слове. Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов  

на слоги (простые случаи, без стечения согласных). 

Графика. 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 

согласных звуков буквами башкирского языка а, о, у, ы. Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков буквами ә, ө, ү, э (е), и, а также буквами е, ё, ю, я. 

Функции букв е, ё, ю, я. Буква й пишется перед буквами о, ө, ү, ы, ә в начале,  

в середине и в конце слова: йомаҡ, тойоу, төйөү, йәй, йәш, йәйә, йүкә, йөй, Әйүп. 

Буквы ю, я, ё пишутся в начале слов так же, как в словах, заимствованных  

из русского языка: юрған, япраҡ, ёлка. Буква е выполняет две функции: в начале 

слова, где слышится йэ, пишется буква е, а в середине и в конце слова, хотя  

и слышится звук э, также пишется е: ер [йэр], етмеш [йэтмэш]. Обозначение буквой в 

двух звуков: в заимствованных из русского языка словах читается как [в]: вагон, ваза; 

в башкирских словах - как [w]: ваҡыт [wаҡыт]. Однако при письме всегда 



обозначается буквой в. Отсутствие в башкирском языке заглавных букв ҫ и ң. 

Разделительные знаки ь и ъ. Небуквенные графические средства: пробел между 

словами, знак переноса. Башкирский алфавит: правильное название букв, их 

последовательность. Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в словах в соответствии с нормами 

современного башкирского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Лексика. 

Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, 

признака предмета, действия предмета (ознакомление). Перевод слов с русского 

языка на башкирский язык для восприятия их звучания и понимания смысла. 

Использование русско-башкирского словаря, представленного в учебнике. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис. 

Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение 

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

при помощи смысловых вопросов. Восстановление деформированных предложений. 

Составление предложений из набора предложенных слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов  

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

в именах и фамилиях людей, кличках животных; перенос слов (без учёта морфемного 

членения слова);  знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи. 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 

(ознакомление). Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. 

Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, 

прослушивание аудиозаписи). Нормы речевого этикета башкир в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение 

с просьбой). 

Тематические блоки. 

 «Мин башҡорт телен өйрәнәм» («Я изучаю башкирский язык»). 

Кто живёт в нашей деревне (городе)? На каких языках говорят наши соседи? 

Какие языки ты знаешь? 

 «Танышыу» («Знакомство»). 

Формы приветствия сверстников; обращение к знакомому и незнакомому 

человеку. 

 «Минең мәктәбем» («Моя школа»). 

В школе. Расписание уроков. На занятии кружка. В библиотеке. 

 «Мин һәм минең ғаиләм» («Я и моя семья»). 

Дом. Профессии и занятия членов семьи. Как мы проводим свободное время. 

 «Мин һәм минең дуҫтарым» («Я и мои друзья»). 

В магазине книг. Выбор подарка (другу, учителю, родителям, близким). 

 «Минең республикам» («Моя республика»). 

Праздник мам. Мы за праздничным столом. 

 «Мине уратып алған донъя» («Мир вокруг меня»). 

Наступило лето. Как мы проводим лето? 



Содержание обучения во 2 классе. 

Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства 

России и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика. 

Смыслоразличительная функция звуков, различение звуков и букв, различение 

твёрдых и мягких гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких  

и глухих согласных звуков. Особенности характерных согласных звуков 

башкирского языка, обозначение их на письме. Парные и непарные по твёрдости 

(мягкости) согласные звуки. Парные и непарные по звонкости (глухости) согласные 

звуки. Качественная характеристика звука: гласный (согласный), согласный твёрдый 

(мягкий), гласный: мягкий (твёрдый). Закон сингармонизма в башкирском языке 

(гармония гласных звуков): в слове гласные звуки бывают только одного ряда: 

әсәйебеҙҙе, атайыбыҙға. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

слова и после гласных). Обозначаемые буквой в звуки [в] и [w]: Валя, Вәсилә, вагон, 

ваҡ. (закрепление). Буквы у, ү между гласными звуками и в конце слова читаются 

как [уы], [үэ] и обозначают согласный звук: бау, ауыл, бәүелсәк, килеү. Деление слов 

на слоги (в том числе при стечении согласных). Использование знания алфавита при 

работе со словарями. Небуквенные графические средства: пробел между словами, 

знак переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки  

(в пределах изученного). 

Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в словах в соответствии с нормами 

современного башкирского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Особенности ударения в башкирском языке: последний 

слог почти всегда бывает ударным; ударным является слог перед частицей отрицания 

-ма, -мә, первый слог в вопросительных местоимениях (ҡаʼйҙа? ниʼсә?). 

Лексика. 

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

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). Толковый 

словарь башкирского языка. Синоним, антоним (ознакомительно). 

Состав слова (морфемика). 

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

Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов  

и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение  

в словах корня (простые случаи). Окончание как изменяемая часть слова. Изменение 

формы слова с помощью окончания. 

Морфология. 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы «кто?», 

«что?», употребление в речи. В башкирском языке вопрос, выраженный 

местоимением «кто?», употребляется только для называния человека. Имена 

собственные и нарицательные. Число имени существительного. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы «что делает?», «что 

делают?», «что делал?», «что делали?». Лицо и число глагола (ознакомительно). 

Употребление в речи. Отрицательные частицы у глаголов. 



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

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

Имя числительное (ознакомление). Простые и сложные числительные. 

Синтаксис. 

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

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения  

от слова. Послелоги: менән (с, совместно); өсөн (за, из-за, для, ради, чтобы); кеүек 

(как, словно, подобно) и другие. Наблюдение за выделением в устной речи одного  

из слов предложения (логическое ударение). Виды предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные  

и невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация. 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, 

фамилии, клички животных), знаки препинания в конце предложения, перенос слов 

со строки на строку (без учёта морфемного членения слова). Орфографическая 

зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки. 

Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи  

в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль  

и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. Правила 

правописания и их применение: разделительный мягкий знак, парные звонкие  

и глухие согласные в корне слова, чередование звонких и глухих согласных при 

изменении имён существительных, прописная буква в именах собственных: имена, 

фамилии, отчества людей, клички животных, географические названия, слитное 

написание частиц отрицания у глаголов: бар и ма, эшлә и мә. 

Развитие речи. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа  

на заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести разговор 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности  

при проведении парной и групповой работы. Составление устного рассказа  

по репродукции картины. Составление устного рассказа по личным наблюдениям  

и вопросам. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. 

Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным 

текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Находить в тексте слова, 

значение которых требует уточнения. Пользоваться толковым, орфографическим 

словарями учебника. Корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности (первичное ознакомление). Создание небольших устных и письменных 

текстов: записка, поздравительная открытка. Понимание текста: развитие умения 

формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте. 

Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной интонации. 



Подробное изложение повествовательного текста объёмом 20-35 слов с опорой  

на вопросы. 

Тематические блоки. 

 «Мин башҡорт телен өйрәнәм» («Я изучаю башкирский язык»). 

Знакомство с языками народов, проживающих на территориях около 

Башкортостана, изучение названий этих республик, областей и их столиц. Написание 

на башкирском и русском языках названий республик, находящихся вокруг 

Республики Башкортостан и названий их столиц. На каких языках говорят жители 

этих мест? Что нужно делать, чтобы представителям разных народов понимать друг 

друга? 

«Танышыу» («Знакомство»). 

Реплики: «Добрый день!», «Как ваши дела?», «Извините, пожалуйста!»,  

«В какую страну поедете летом на отдых?». 

 «Минең мәктәбем» («Моя школа»). 

Реплики: «С новым учебным годом!», «Кто сегодня дежурный?». Наш класс. 

Наша школа - лучшая. Дни недели. Уроки, которые я люблю. Идем в столовую. 

Правила поведения за столом. Скоро каникулы. 

 «Мин һәм минең ғаиләм» («Я и моя семья»). 

Мы - дружная семья. Я - помощник (помощница). Продукты питания. 

Приглашаем на чаепитие. Кто любит завтракать? Готовим вместе обед. Ждём гостей. 

 «Мин һәм минең дуҫтарым» («Я и мои друзья»). 

Мой друг (подруга). За что я его (её) люблю. Домашние животные. Домашние 

птицы. В цирке. Письмо другу. Праздник пап. Готовим подарки друзьям. 

Поздравительная открытка. Праздничный концерт. 

 «Минең республикам» («Моя республика»). 

Я живу в Башкортостане. Уфа - столица Башкортостана. Я живу в городе.  

Я живу в деревне. На экскурсии. Памятник Салавату Юлаеву. Красавица Агидель. 

Памятник пчеле. Поющий фонтан «Семь девушек». Парк Победы. 

 «Мине уратып алған донъя» («Мир вокруг меня»). 

Мой дом (моя квартира). Прогулка по городу. Погода на улице. Времена года. 

Золотая осень в Башкортостане. Праздник урожая «Сумбуля». Пришла зима. 

Катаемся на санках. Кормушка для птиц. Весной на огороде. Праздник «Науруз». 

Здравствуй, лето! Наши любимые ягоды. Деревья в лесу. Что где растет? Растения на 

лугу. Дикие животные. Дикие птицы. Лошадь - верный друг башкира. Звуки курая. 

Целительный напиток кумыс. На рыбалке. Любимые игры наших бабушек и дедушек 

«Юрта», «Ак тиряк, кук тиряк». Башкирские народная сказка «Как собака нашла 

хозяина». 

Содержание обучения в 3 классе. 

Общие сведения о языке. 

Башкирский язык как язык башкирского народа, отражающий историю, 

культуру, духовно-нравственные ценности народа. Методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика. 

Звуки башкирского языка: гласный - согласный, гласный: твёрдый - мягкий, 

согласный: твёрдый - мягкий, парный - непарный, согласный глухой - звонкий, 

парный - непарный. Функции разделительных ь и ъ, условия использования  

на письме ь и ъ (повторение изученного). Соотношение звукового и буквенного 

состава в словах с разделительными ь и ъ. Буквы у, ү между гласными звуками  



и в конце слова. Обозначение двух звуков буквой в (закрепление). Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах  

в соответствии с нормами современного башкирского литературного языка  

(на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Лексика. 

Повторение: лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова 

(ознакомление). Синонимы и антонимы (ознакомление), подбор синонимов  

и антонимов к словам разных частей речи. Устаревшие слова (ознакомление). 

Состав слова (морфемика). 

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

признаки однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов  

и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение  

в словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение 

изученного). 

Морфология. 

Части речи. 

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

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 

одушевленные и неодушевленные. Падеж имён существительных. Морфологический 

разбор имён существительных. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. 

Качественные и относительные прилагательные (без терминов). Степени сравнения 

имён прилагательных (основная, сравнительная, превосходная, уменьшительная) 

(ознакомительно). Морфологический разбор имён прилагательных. 

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

речи. Падеж и число личных местоимений. Морфологический разбор местоимений. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Время и число глагола. 

Категория отрицания глагола. Вопросы к глаголам настоящего  

и прошедшего времени в единственном и во множественном числе. Изменение  

по лицам и числам глагола в форме отрицания. Морфологический разбор глагола. 

Имя числительное. Употребление в речи количественных и порядковых имён 

числительных. Разряды числительных: количественные и порядковые числительные. 

Различение количественных и порядковых числительных. Падежи имени 

числительного. Вопросы к падежам числительного. 

Синтаксис. 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении. Главные члены  

предложения - подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения  

(без деления на виды). Предложения распространенные и нераспространенные. 

Предложение по цели высказывания. Понятие «слово-обращение» в предложении. 

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

Орфография и пунктуация. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов 

(повторение и применение на новом орфографическом материале). Использование 

орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. Правила 

правописания и их применение: разделительный ъ; разделительный ь; слитное 

написание частиц в глаголах; знаки препинания в предложениях с однородными 



членами, соединенными союзами и без союзов; чередование согласных звуков [ҡ], 

[к], [п] со звуками [ғ], [г], [б] в конце слова при присоединении окончаний:  

ҡалаҡ - ҡалағым; көрәк - көрәгем; китап - китабым; запятая после слова-обращения. 

Развитие речи. 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, 

извинение, благодарность, отказ и другое. Соблюдение норм речевого этикета  

и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, 

помогающие: формулировать и аргументировать собственное мнение  

в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению  

в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) действия при 

проведении парной и групповой работы.  

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

текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов  

с нарушенным порядком предложений и абзацев. План текста. Составление плана 

текста, написание текста по заданному плану. Связь предложений в тексте  

с помощью личных местоимений, синонимов, союзов һәм (и), ләкин (но). Ключевые 

слова в тексте. Уточнение значения слова с помощью толкового словаря. 

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

собственных текстов заданного типа: письмо, объявление, поздравление. Изложение 

текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. Изучающее, 

ознакомительное чтение. 

Тематические блоки. 

 «Мин башҡорт телен өйрәнәм» («Я изучаю башкирский язык»). 

Отражение в произведениях устного народного творчества сведений о жизни 

народов, их быте, занятиях, чем они питались, как одевались. Можно ли проверить 

эту информацию, опираясь на фольклор? Сравнивая иллюстрации русской народной 

сказки «Гуси-лебеди» и башкирской народной сказки «Сказка о курае», определить, 

какую одежду раньше носили, назвать предметы одежды на русском и башкирском 

языках. 

 «Танышыу» («Знакомство»). 

Реплики: «Сколько тебе лет?», «Где ты живешь?», «Какая у тебя семья?»,  

«Чем занимаешься в свободное время?». 

 «Минең мәктәбем» («Моя школа»). 

Реплики: «С Днём знаний!», «Я сегодня дежурный». На уроке башкирского 

языка. Книга - лучший друг. Детская писательница - Айсылыу Ягафарова. Народный 

писатель республики Нугуман Мусин. 

 «Мин һәм минең ғаиләм» («Я и моя семья»). 

Наставления дедушки. Советы бабушки. Моя родословная. Праздник семьи.  

Я люблю помогать в домашних делах. Какая книга тебе нравится? Мое любимое 

занятие. Спорт и я. Отдых в воскресенье. 

 «Мин һәм минең дуҫтарым» («Я и мои друзья»). 

Мой день рождения. Правила поведения в гостях. Весело с друзьями. Народная 

игра «Прятки». Пишу письмо бабушке. Любимые игрушки. Мой друг компьютер. 

Аҡбай - настоящий друг. «Мой котенок» (по К. Ушинскому). Праздник защитников 

Отечества. 

 «Минең республикам» («Моя республика»). 

Башкортостан - чудесный край. Монумент Дружбы в Уфе. Салават  

Юлаев - национальный герой башкирского народа. Транспорт в Уфе. На экскурсию  



в краеведческий музей. Детский писатель Фарит Исянгулов. Москва - столица нашей 

страны. Как можно путешествовать? 

 «Мине уратып алған донъя» («Мир вокруг меня»). 

Природа моего края. Горы Башкортостана. «Мой Урал» - отрывок из эпоса 

«Урал батыр». Агидель - это жемчужина нашего края. Башкортостан - край озёр. 

Зеленая аптека. Косуля - украшение нашей природы. Лошадь - друг человека. Шагает 

осень золотая. Осеннее богатство. Наступила зима. Зимние игры. Здравствуй, весна-

красна! Праздник Победы. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Общие сведения о языке. Осознание многообразия языков и культур  

на территории Российской Федерации, осознание языка как одну из главных 

духовно-нравственных ценностей народа. Башкирский язык - государственный язык 

Республики Башкортостан. Различные методы познания языка: наблюдение, анализ, 

лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика. 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове  

по заданным параметрам. Звуко-буквенный разбор слова. 

Орфоэпия. 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения 

звуков и сочетаний звуков. Использование орфоэпических словарей башкирского 

языка при определении правильного произношения слов. 

Лексика. 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). Наблюдение  

за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика). 

Основа слова. Окончания, изменяющие слово. Окончания, образующие новые 

слова; схема состава слова; соотнесение состава слова с представленной схемой. 

Морфология. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных. Аффиксы 

принадлежности. Грамматические признаки имён существительных: склонение, 

число, падеж (закрепление). 

Имя прилагательное. Качественные и относительные прилагательные. Степени 

сравнения имён прилагательных (основная, сравнительная, превосходная, 

уменьшительная) (повторение). Морфологический разбор имён прилагательных 

(закрепление). 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения  

1 и 3 лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Вопросительные местоимения. Местоимения образа действия, времени и места 

(ознакомительно). 

Глагол. Изъявительное и повелительное наклонение глагола. Изменение 

глагола по временам: прошедшее, настоящее и будущее время глагола. Вопросы  

к формам прошедшего, настоящего и будущего времени глагола. Действие, 

обозначающее повелительное наклонение. Изменение глагола по лицам и числам 

(спряжение глаголов). Роль глагола в предложении. Морфологический разбор 

глагола. Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. 

Образование сложных числительных. Синтаксическая функция числительных. 

Изменение числительных по падежам. Морфологический разбор числительных. 



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

Служебные слова: послелоги (менән, өсөн, кеүек и другие), частицы (-мы, -ме, -мо,  

-мө и другие), союзы: ә (а), ләкин (но, однако), сөнки (потому что) и другие. Союзы  

в простых и сложных предложениях. 

Синтаксис. 

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

и различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные); распространенные и нераспространённые 

предложения (повторение изученного). 

Второстепенные члены предложения. Определение обозначает признак 

предмета (или лица) и отвечает на вопросы «какой?», «который?», «чей?». 

Дополнение - обозначает предмет и отвечает на вопросы всех падежей, кроме 

именительного. Обстоятельство обозначает как, когда и где совершается действие  

и поясняет сказуемое. 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами. Интонация 

перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Синтаксический разбор 

простого предложения. 

Орфография и пунктуация. 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Использование 

орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. Правила 

правописания и их применение: знаки препинания в сложном предложении, 

состоящем из двух простых (наблюдение); знаки препинания в предложении  

с прямой речью после слов автора (наблюдение); каллиграфические требования  

к письму. 

Развитие речи. 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации 

устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление  

и другое); диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. Создание небольших 

устных и письменных текстов (3-5 предложений) для конкретной ситуации 

письменного общения (записки, объявления, отзыва, классной стенгазеты, сборника 

творческих работ и другое). Подробный (устно и письменно) и выборочный (устно) 

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

выборочный устный пересказ текста). Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном 

виде. Уточнение значения слова с помощью справочных изданий, в том числе  

из числа верифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный 

перечень. 

Тематические блоки. 

 «Мин башҡорт телен өйрәнәм» («Я изучаю башкирский язык»). 

Изучение башкирского языка посредством просмотра мультфильма 

«Колыбельная» (серия 4). Запись новых слов. 

 «Танышыу» («Знакомство»). 

Реплика «Всем желаю доброго дня!». Волшебное слово. Факиха  

Тугузбаева - народная поэтесса Башкортостана. Самый счастливый день! 

31.9.10.3. «Минең мәктәбем» («Моя школа»). 



Реплики: «Какой был мой первый день в школе?», «Вот и настал сентябрь!». 

Знания - это клад. О чем говорят часы? Школьный двор. Мы любим трудиться! 

 «Мин һәм минең ғаиләм» («Я и моя семья»). 

Секреты башкирских имён. Вырасту здоровым! Мое любимое занятие. 

 «Мин һәм минең дуҫтарым» («Я и мои друзья»). 

Любимые сказки. Любим театр, музей и кино. 

 «Минең республикам» («Моя республика»). 

Что такое Отечество? Звучит курай. Заповедник «Шульганташ». Санаторий 

Янгантау. Города республики. 

 «Мине уратып алған донъя» («Мир вокруг меня»). 

Природа - наш дом. Времена года. Какие газеты читаешь? Нравятся ли 

передачи башкирского телевидения «Башкирское спутниковое телевидение»  

и радиоканала «Юлдаш»? 

Планируемые результаты освоения программы по родному (башкирскому) 

языку на уровне начального общего образования. 

В результате изучения родного (башкирского) языка на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе 

через изучение родного (башкирского) языка, являющегося частью истории  

и культуры страны;  

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание статуса родного (башкирского) языка в Российской Федерации  

и в субъекте; 

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

числе при работе с учебными текстами; 

уважение к своему и другим народам России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

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

нормах поведения и правилах межличностных отношений, через работу с учебными 

текстами; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе 

с использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния 

и чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

3) эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности родного 

языка как средства общения и самовыражения; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 



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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) в процессе языкового 

образования;  

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор 

приемлемых способов речевого самовыражения; соблюдение норм речевого этикета; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия 

в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям  

(в том числе через примеры из учебных текстов); 

6) экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы 

над текстами; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представление о системе родного (башкирского) языка); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании (в том числе познавательный интерес к изучению 

родного (башкирского) языка). 

В результате изучения родного (башкирского) языка на уровне начального 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения совместной 

деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания 

для сравнения языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц, 

сравнивать языковые единицы и явления родного (башкирского) языка с языковыми 

явлениями русского языка; 

объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц, 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

находить закономерности и противоречия в языковом материале на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения 

за языковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием языкового 

объекта (речевой ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 



формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать 

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, 

справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки (с помощью 

словарей, справочников); 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (информации 

о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова,  

о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации; понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде 

таблиц, схем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 

и орфографических ошибок. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 



формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

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

на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия 

по её достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы); 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты изучения родного (башкирского) языка.  

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

различать характерные гласные звуки башкирского языка [о], [ы], [э], [ө], [ү], 

[ә] и обозначающие их буквы; 

различать характерные согласные звуки башкирского языка [ҡ], [ғ], [һ], [ҙ], [ҫ], 

[ң] и обозначающие их буквы; 

различать гласные: мягкие - [ә], [ө], [ү], [э], [и]; твёрдые - [а], [у], [о], [ы]; 

различать обозначение на письме твердости согласных звуков буквами 

башкирского языка а, о, у, ы; 

различать обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами ә, ө, ү, э 

(е), и, а также буквами е, ё, ю, я; 

различать произношение буквы в: в заимствованных из русского языка  

словах - как звука [в]: вагон, ваза; в башкирских словах - как звука [w]: ваҡыт 

[wаҡыт]; 

вычленять звуки из слова; 

различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный 

звук [й’] и гласный звук [и]); 

различать гласные звуки: мягкие и твёрдые; 

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

и в слове); 

различать понятия «звук» и «буква»; 

работать со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; 

определять количество слогов в слове; 

делить слова на слоги (простые случаи: слова без стечения согласных); 

читать целыми словами вслух и про себя; 

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

и выразительно; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я; 

знать правописание буквы й перед буквами о, ө, ү, ы, ә и в начале слова: йомаҡ, 

йөн, йүкә, йылы, йәй; 

знать правописание букв ю, я, ё в начале слов (так же, как в словах, 

заимствованных из русского языка: юрған, япраҡ, ёлка); 

правильно обозначать звук [йэ] буквой е в начале, в середине и в конце слова, 

несмотря на то что в середине и в конце слова слышится звук э, пишется е: ер [йэр], 

кеше [кэшэ], етмеш [йэтмэш]; 



правильно называть буквы башкирского алфавита; использовать знание 

последовательности букв башкирского алфавита для упорядочения небольшого 

списка слов; 

знать и выполнять начертание письменных прописных и строчных букв 

башкирского языка; 

писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные  

и строчные буквы, соединения букв, слова; 

писать под диктовку слова и предложения, написание которых не расходится  

с их произношением; 

знать приемы и последовательность правильного списывания текста; 

понимать функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов  

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

и восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые 

случаи: слова из слогов типа «согласный и гласный»); 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объемом не более 25 слов; 

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

3-5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать прослушанный текст; 

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

интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

составлять предложение из набора предложенных слов; 

восстанавливать деформированные предложения; 

устно составлять текст из 3-5 предложений по сюжетным картинкам  

и наблюдениям; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач; 

воспринимать и понимать слова, предложения и текст на башкирском языке  

при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух; 

воспринимать слово как объекта изучения, материала для анализа; 

использовать алфавит для упорядочения списка слов; 

осознавать слово как название предмета, признака предмета, действия 

предмета (ознакомительно); 

научиться переводить слова с русского языка на башкирский язык  

для восприятия их звучания и понимания смысла; 

определять сходства и различия слова и предложения; 

устанавливать связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов; 

восстанавливать деформированные предложения; 

определять цель общения, с кем и где происходит общение; 

участвовать в ситуациях устного общения (чтение диалогов по ролям, 

просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи); 

соблюдать нормы речевого этикета башкир в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение  

с просьбой). 



Предметные результаты изучения родного (башкирского) языка.  

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

осознавать язык как основное средство общения людей разных 

национальностей и явление национальной культуры народов; 

наблюдать, сравнивать и анализировать звуки, буквы, слова, предложения  

на башкирском и русском языках; 

характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

гласный и согласный; гласные: мягкие и твёрдые; согласный парный - непарный  

по твёрдости - мягкости; согласный парный - непарный по звонкости - глухости; 

употреблять в слове гласные одного ряда (твёрдые или мягкие): балалар, 

бәләкәстәрҙеке, ҡунаҡтарыбыҙҙың, Өфөлә; 

произносить букву В в в словах, заимствованных из русского языка как звук 

[в], в словах на башкирском языке как звук [w] в соответствии с нормами 

современного башкирского литературного языка; 

определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); 

делить слово на слоги; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе  

с учётом функций букв е, ё, ю, я; 

использовать небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного); 

правильно ставить ударение в башкирском языке: на последнем слоге слова,  

на слое перед частицей отрицания -ма, -мә; на первом слоге в вопросительных 

местоимениях; 

выявлять слова, значение которых требует уточнения с помощью толкового 

словаря; 

различать синонимы, антонимы (на элементарном уровне); 

находить однокоренные (родственные) слова; 

выделять в слове корень (простые случаи); 

выделять в слове окончание; 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значение и уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления 

синонимов и антонимов (без называния терминов); 

различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова  

с омонимичными корнями; 

изменять слова с помощью окончаний; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

задавать вопрос «кто?» при назывании людей; 

различать имена собственные и нарицательные; 

изменять имена существительные по числам (в рамках изученных слов); 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?», 

«что делали?»; 

изменять изученные глаголы по лицам и числам (по предложенному 

алгоритму); 

образовать отрицательную форму глагола с помощью частиц -ма, -мә; 

распознавать глагол с отрицательным значением; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «сколько?», «который, какой?»; 

различать простые и сложные числительные; 



ставить логическое ударение, выделяя в устной речи одного из слов 

предложения; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

применять изученные правила правописания (чередование парных звонких  

и глухих согласных в корне слова; прописная буква в именах, отчествах, фамилиях 

людей, кличках животных, географических названиях; слитное написание 

словообразующих окончаний с именами существительными, разделительный ь и ъ, 

слитное написание аффикса отрицания -ма, -мә; перенос слов со строки на строку); 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объемом не более 50 слов; 

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

тексты объемом не более 45 слов с учетом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

пользоваться толковым, орфографическим словарями учебника; строить устное 

диалогическое и монологическое высказывание (2-4 предложения на определённую 

тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

использовать для перевода русско-башкирский словарь учебника; 

определять значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно 

и письменно (1-2 предложения); 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь 

по вопросам; 

определять типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности (первичное ознакомление); 

определять последовательность предложений в тексте; выражение в тексте 

законченной мысли; тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

определять последовательность частей текста (абзацев); 

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся  

в тексте; 

выразительно читать текст вслух с соблюдением правильной интонации; 

составлять устный рассказ по репродукции картины и по личным наблюдениям 

и вопросам; 

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов  

с опорой на вопросы; 

писать записку, поздравление и поздравительную открытку; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия; 

вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание  

и другое); 

вести диалог с соблюдением норм речевого этикета и орфоэпических норм  

в ситуациях учебного и бытового общения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

при проведении парной и групповой работы; 



составить устный рассказ по репродукции картины, по личным наблюдениям  

и вопросам. 

Предметные результаты изучения родного (башкирского) языка.  

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

осознавать язык как отражение жизни, традиций, обычаев людей, проводя 

лингвистическое мини-исследование путём сравнения иллюстраций к русским  

и башкирским сказкам; 

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки башкирского языка вне 

слова и в слове по заданным параметрам; 

производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами;  

без транскрипции); 

определять функцию разделительных мягкого и твердого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе  

с учётом функций букв е, ё, ю, я в словах с разделительными ь, ъ; 

правильно использовать буквы у, ү между гласными звуками и в конце слова; 

использовать алфавит при работе со словарями, справочниками, каталогами; 

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

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); 

различать однокоренные слова и синонимы; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы  

и антонимы к словам разных частей речи и устаревшим словам; 

распознавать слова, употребленные в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

определять значение слова в тексте; 

выделять в словах корень (простые случаи); 

выделять в слове окончание как изменяемая часть слова; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки 

имён существительных: число, падеж; склонять в единственном числе имена 

существительные; 

различать падежные окончания имён существительных; 

различать имена существительные одушевленные и неодушевленные; 

производить морфологический разбор имён существительных; 

распознавать имена прилагательные; определять качественные  

и относительные прилагательные (без терминов), степени сравнения имён 

прилагательных; 

производить морфологический разбор имён прилагательных; 

различать глаголы; определять грамматические признаки глаголов: форму 

времени, число и категорию отрицания; 

ставить вопросы к глаголу настоящего и прошедшего времени в единственном 

числе; 

задавать вопросы к глаголу настоящего и прошедшего времени  

во множественном числе; 

изменять по лицам и числам отрицательную форму глагола; 

производить морфологический разбор глагола; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); определять падеж  

и число личных местоимений; 

производить морфологический разбор личных местоимений; 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов  

в тексте; 



распознавать имя числительное; определять количественные и порядковые 

числительные и их падежи и ставить вопросы; 

ставить вопросы к падежам числительного; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

распознавать распространенные и нераспространенные предложения; 

наблюдать за однородными членами предложения с союзами и, а, но  

и без союзов; 

чередовать согласные звуки [ҡ], [к], [п] со звуками [ғ], [г], [б] в конце слова при 

присоединении окончаний: ҡалаҡ - ҡалағым; көрәк - көрәгем; китап - китабым; 

находить в предложении слова-обращения; 

находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

правильно списывать слова, предложения, тексты объемом не более 70 слов; 

писать под диктовку тексты объемом не более 65 слов с учетом изученных 

правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

использовать орфографический словарь для определения (уточнения) 

написания слова; 

анализировать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации устно и письменно (1-2 предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание  

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

орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные  

и письменные тексты (2-4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, 

извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

писать сообщения, отзывы, небольшие сочинения, объявления; 

определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов: һәм (и), ләкин (но); 

определять ключевые слова в тексте; 

определять тему и основную мысль текста (закрепление); 

озаглавливать текст; 

выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов  

или предложений их смысловое содержание; 

составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря; 

ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединенными союзами и без союзов; запятую после слова-обращения. 

Предметные результаты изучения родного (башкирского) языка.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

изучать, сравнивать информацию на разных языках, используя возможности 

электронных образовательных ресурсов, для ознакомления с духовно-нравственными 

ценностями народов нашей страны; 



знать различные методы познания языка - наблюдение, анализ, 

лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект; 

осознавать роль башкирского языка как государственного языка Республики 

Башкортостан; 

осознавать устную и письменную речь как важный показатель общей культуры 

человека; 

давать характеристику, сравнение, классификацию звукам вне слова и в слове 

по заданным параметрам; 

соблюдать нормы произношения звуков и сочетаний звуков башкирского 

языка; 

использовать орфоэпические словари башкирского языка при определении 

правильного произношения слов; 

использовать в речи синонимы, антонимы, устаревшие слова (простые случаи); 

наблюдать за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи); 

проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным  

в учебнике алгоритмом); 

подбирать к предложенным словам синонимы и антонимы; 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнение, определять 

значение слова по контексту; 

определять основу слова, окончания, изменяющие слова; 

образовывать новые слова с помощью окончаний; 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

определять грамматические признаки имён существительных: склонение, 

число, падеж; 

проводить разбор имени существительного как части речи; 

определять грамматические признаки имён прилагательных: образование 

прилагательных с помощью словообразующих окончаний, разряды (качественные, 

относительные) прилагательных; степени сравнения прилагательных; 

находить неопределенную форму глагола; 

различать изъявительное и повелительное наклонения глагола;  

задавать вопросы к формам прошедшего времени изъявительного наклонения 

(«нимә эшләне?» («что сделал?»)), настоящего времени («нимә эшләй?»  

(«что делает?»)), будущего времени («нимә эшләр?» («что сделает?»)), глагола; 

определять повелительное наклонение глагола (тор (встань), ултыр (садись))  

и ставить вопросы к нему («нимә эшлә?» («что ты должен сделать?»)); 

определять вопросы 1, 2, 3 лица глагола в единственном и множественном 

числах; 

определять грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо  

(в настоящем и будущем времени); 

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать); 

проводить разбор глагола как части речи; 

определять синтаксическую функцию числительных; 

морфологический разбор имён числительных; 

находить наречие, определять значение, ставить вопросы, объяснять 

употребление в речи; 



различать союзы в простых и сложных предложениях; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

форме: лицо, число; 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов  

в тексте; 

различать вопросительные местоимения; местоимения образа действия, 

времени и места; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

различать распространенные и нераспространенные предложения; 

различать второстепенные члены предложения: определение, дополнение  

и обстоятельство путём постановки вопросов к главным членам предложения  

и обозначаемых ими значений; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения  

с однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

разграничивать простые распространенные и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочиненные и бессоюзные сложные предложения 

без называния терминов); 

составлять простые распространённые и сложные предложения, состоящие  

из двух простых (сложносочинённые и бессоюзные сложные предложения  

без называния терминов); 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

писать с соблюдением каллиграфических требований (с графически 

правильным начертанием букв, чётко и достаточно быстрым выполнением письма); 

правильно списывать тексты объемом не более 85 слов; 

писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом изученных 

правил правописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки  

на изученные правила, описки; 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание  

(4-6 предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы 

речевого взаимодействия; 

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

для конкретной ситуации письменного общения (сообщение, отзыв, сборник 

творческих работ, классная стенгазета); 

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст 

с опорой на тему или основную мысль; 

корректировать порядок предложений и частей текста; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; 



объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия; 

уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень; 

ставить знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух 

простых; в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Государственный 

(башкирский) язык Республики Башкортостан» (предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке») (далее соответственно – программа по 

государственному (башкирскому) языку, государственный (башкирский) язык) 

разработана для обучающихся, владеющих или слабо владеющих башкирским 

языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы  

по государственному (башкирскому) языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели изучения государственного 

(башкирского) языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, 

которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 

начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по государственному 

(башкирскому) языку включают личностные, метапредметные результаты за весь 

период обучения на уровне начального общего образования, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по государственному (башкирскому) языку разработана 

с целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы 

по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и 

активные методики обучения. 

Специфика предмета «Государственный (башкирский) язык Республики 

Башкортостан», коммуникативная направленность процесса обучения, взаимосвязь с 

другими предметными областями открывают большие возможности для развития 

языковой личности обучающегося, способного к общению на двух государственных 

языках республики: русском и башкирском. Изучение русского  

и башкирского языков, а также иностранного в начальной школе способствует 

осознанию обучающимися своей принадлежности к определённому лингвоэтносу, 

к гражданскому обществу России и к международному сообществу. Обучение 

государственному (башкирскому) языку закладывает основу для формирования 

универсальных учебных действий. Обучающиеся осознают смысл и ценность 

учебной деятельности, учатся овладевать знаниями, самостоятельно работать над 

функционалом языка, что служит основой для последующего саморазвития 

и самосовершенствования. 

Содержание предмета «Государственный (башкирский) язык Республики 

Башкортостан» направлено на удовлетворение потребности обучающихся 

в изучении государственного (башкирского) языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. 



В содержании программы по государственному (башкирскому) языку 

выделяются следующие содержательные линии:  

«Развитие речи», способствующая формированию коммуникативных умений 

в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме); 

«Основы лингвистических знаний», способствующая формированию языковых 

навыков в области фонетики, лексики, грамматики башкирского языка. 

Изучение государственного (башкирского) языка направлено 

на достижение следующей цели: формирование у обучающихся коммуникативной 

компетенции, обеспечивающей возможность общения на башкирском языке 

в социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сферах. 

Задачи изучения учебного предмета «Государственный (башкирский) язык 

Республики Башкортостан»: 

формирование способности и готовности обучающегося общаться 

с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей 

в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение 

и письмо), умений осуществлять межличностное и межкультурное общение  

в устной и письменной форме; 

воспитание уважительного отношения к башкирской культуре 

через знакомство с детским фольклором и доступной детской литературой, 

материалами культурологического плана; 

расширение лингвистического кругозора обучающихся, освоение 

лингвистических представлений, доступных обучающимся, и необходимых 

для овладения устной и письменной речью на государственном (башкирском) языке 

на элементарном уровне; 

ознакомление с языковой системой и формирование на этой основе базовых 

лексических, грамматических, стилистических, орфоэпических, орфографических 

и пунктуационных умений и навыков, способности обучающегося к анализу 

и оценке языковых явлений и фактов; 

формирование умений различать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения, работать с текстом, осуществлять поиск информации в различных 

источниках, передавать её в самостоятельно созданных высказываниях разных типов; 

формирование духовного мира обучающихся, общечеловеческих ценностных 

ориентиров, приобщение к культурным ценностям человечества через родной язык. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения государственного 

(башкирского) языка, - 270 часов: в 1 классе - 66 часа (2 часа в неделю, 33 учебные 

недели), во 2 классе - 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели), в 3 классе -  

68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели), в 4 классе - 68 часов (2 часа 

в неделю, 34 учебные недели). 

Содержание обучения в 1 классе. 

Обучение грамоте. 

Башкортостан - моя родина. 

Развитие речи. Многонациональная Республика Башкортостан. 

Государственный башкирский язык. Государственная символика Республики 

Башкортостан. Знакомство с учебником. Видеоролик о Башкортостане. 

Основы лингвистических знаний. Общее представление о языке. Речь устная 

и письменная. 

Учимся здороваться. 



Развитие речи. Аудирование коротких реплик приветствий. Повторение 

за учителем речевых формулировок приветствий. Работа с иллюстрациями, 

определение героев сказок. 

Основы лингвистических знаний. Предложение и слово. Членение речи 

на предложения, предложения - на слова, слов - на слоги с использованием 

графических схем. 

Давайте познакомимся. 

Развитие речи. Повторение слов приветствия. Аудирование короткого диалога. 

Изучение вопроса: «Как тебя зовут?» («Һинең исемең нисек?»), составление ответа: 

«Меня зовут...» («Минең исемем...»). 

Основы лингвистических знаний. Специфические звуки башкирского языка [һ, 

ғ, ҙ]. 

Я знакомлюсь. 

Развитие речи. Счет 1-10. Аудирование коротких реплик. Изучение вопроса 

«Сколько тебе лет?», и составление ответов: «Мне...лет». 

Основы лингвистических знаний. Алфавит, изучение букв а, о, ы, э, в, 

обозначающих звуки, различающиеся в башкирском и русском языках. 

Я и моя семья. 

Развитие речи. Аудирование диалога о семье. Изучение названий членов семьи. 

Чистоговорки со звуками [ө], [ү]. Составление предложений по сюжетной картине, 

составление схем слов и предложений, звуковой анализ слов. 

Основы лингвистических знаний. Изучение произношения звуков [ә], [ө], [ү], 

[һ], определение на слух звука в начале, середине и конце слова. Изучение букв Әә, 

Өө, Үү, Һһ. 

Моя школьная жизнь. 

Развитие речи. Аудирование текста о школе, классе. Лексика, обозначающая 

учебные принадлежности, цвета, продукты. Изучение вопроса «Что ты любишь?», 

составление ответа: «Я люблю…». Формирование умения читать слоги, слова. 

Основы лингвистических знаний. Изучение произношения звуков [ғ], [ҡ], [ҙ], 

[ҫ], [ң], определение на слух звука в начале, середине и конце слова. Изучение букв 

Ғғ, Ҡҡ, Ҙҙ, ҫ, ң.  

Я люблю играть. 

Развитие речи. Аудирование текста об игрушках. Усвоение лексических 

единиц по теме. Перевод реплик со знакомой лексикой. Прочтение разных типов 

слогов. 

Основы лингвистических знаний. Изучение дифтонгов: [йо], [йө], [йү]. 

Заполнение текста с пропусками слов.  

Я изучаю живую природу. 

Развитие речи. Аудирование текста о фруктах и овощах. Усвоение лексических 

единиц по теме «Мои любимые овощи». Игра «Прятки». Составление предложений о 

временах года. Совершенствование умений разбираться в правилах чтения: 

прочтение букв ә, ө, е в разных типах слога, дифтонгов [йы], [йе], [йо], [йө], [йү]. 

Основы лингвистических знаний. Изучение дифтонгов [йә], [йы], [йе]. 

Повторение ранее изученных дифтонгов. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Будем знакомы.  

Развитие речи. Аудирование короткого текста о знакомстве, составление 

реплик по этой теме. Активизация изученных слов по теме «Знакомство», 

обогащение лексики новыми словами, знакомство с учебником, чтение слов, 



предложений, стихов и коротких текстов. Чтение текстов (по указанию учителя 

и выборочно). Изучение игры «Представь друга». 

Усвоение вопросов «Һин кем?» («Ты кто?»), «Һеҙ кем?» («Вы кто?»), «Һинең 

исемең нисек?» («Как тебя зовут?»), «Һеҙҙең исемегеҙ нисек?» («Как Вас зовут?»), 

«Уның исеме нисек?» («Как зовут его (её, их)?»), «Һин ҡайҙа йәшәйһең?» («Где ты 

живешь?»). Работа на платформах LearningApps, ЯКЛАСС.  

Основы лингвистических знаний. Звуки и буквы. Повторение алфавита, 

специфических звуков башкирского языка [ә], [ө], [ү], [ҡ], [ғ], [ҫ], [ҙ], [һ], [ң]. 

Использование знаний алфавита при выполнении упражнений. Деление предложения 

на слова, определение количества слов в предложении. Нахождение 

в слове согласных и гласных. Местоимение. Личные, вопросительные. Употребление 

местоимений в речи. 

Я люблю своих родных. 

Развитие речи. Активизация изученных слов по теме «Семья», обогащение 

лексики новыми словами, составление по образцу рассказов о членах семьи, 

аудирование текстов о семье, заполнение тестов о прослушанном. Чтение диалогов, 

подбор вопросов к ответам, составление коротких диалогов с использованием 

изученной лексики. Составление слов по данной словообразовательной модели 

и употребление в диалоге-расспросе по заданному образцу. Составление 

предложений, коротких текстов по сюжетным картинам. 

Основы лингвистических знаний. Словообразовательная модель: төҙөү и се, 

бейеү и се, теген и се, балыҡ и сы, яҙыу и сы, ҡурай и сы. Притяжательные 

местоимения «Минең, һинең, уның» («Мой (моя), твой (твоя), его (её)»). 

Притяжательные местоимения «Беҙҙең, һеҙҙең, уларҙың». («Наш (наша), ваш (ваша), 

их»). Синтаксис. Утвердительные и вопросительные предложения, знаки препинания 

в конце предложений. Отличие группы слов, не составляющих предложение. Выбор 

знака препинания в конце предложения. Составление простых предложений. 

Выполнение заданий на разных платформах (LearningApps, ЯКласс). 

Знакомство с русско-башкирским и башкирско-русским словарями. 

Моя школьная жизнь и увлечения. 

Развитие речи. Активизация изученных слов по теме «Школа», обогащение 

лексики новыми словами, усвоение вопросов «Минең мәктәбем ниндәй?» («Моя 

школа какая?»), «Яратҡан шөғөлөң ниндәй?» («Какое твое любимое увлечение?») 

и ответов, составление по образцу маленьких текстов о любимых увлечениях, 

коротких диалогов-расспросов по заданному образцу. Развитие навыков аудирования 

по текстам о школьной жизни и увлечениях. Выборочный пересказ текста. Проектная 

работа по предложенной теме, анализ и обобщение, представление своей работы. 

Основы лингвистических знаний. Морфология. Имя существительное. 

Группировка слов по частям речи. Употребление существительных в речи. 

Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кем?» («кто?») 

и «нимә?» («что?»). Единственное и множественное число имён существительных. 

Изменение имён существительных по числам и лицам.  

Иду играть с друзьями. 

Развитие речи. Аудирование текста про детские игры. Усвоение лексических 

единиц в соответствии с изучаемой темой, вопросов «был нимә?» («что это?»), «был 

кем?» («кто это?»), «миңә нимә кәрәк?» («что мне нужно?»), «нимә эшләргә?» («что 

делать?»), «нимә эшләй?» («что делает?»), «нимә эшләйбеҙ?» («что делаем?»), «ҡайҙа 

нимә эшләйем?» («где что делаю?»), «ҡайҙа нимә эшләйбеҙ?» («где что делаем?»), 

употребление выученных слов в речи, пересказ текста по опорным словам, 



составление коротких диалогов о совместных играх. Восстановление 

деформированных предложений, повтор порядка слов в предложении. 

Чтение текстов об охране здоровья. Знакомство с детской народной игрой 

(по выбору учителя). 

Основы лингвистических знаний. Синтаксис. Главные члены предложения. 

Порядок слов в предложении. Глагол. Умение распознавать глаголы, отвечающие 

на вопросы «Нимә эшләргә?» («Что делать?»), «Нимә эшләй?» («Что делает?»), 

«Нимә эшләйбеҙ?» («Что делаем?»), «Ҡайҙа нимә эшләйем?» («Где что делаю?»), 

«Ҡайҙа нимә эшләйбеҙ?» («Где что делаем?»). Изучение словосочетаний 

«вопросительное слово куда? и глагол», «вопросительное слово откуда? и глагол», 

«вопросительное слово где? и глагол», «вопросительное слово когда? и глагол?». 

Употребление глаголов в речи. 

Познаю окружающий мир. 

Развитие речи. Аудирование, ответы на вопросы по содержанию 

прослушанного текста, обогащение лексики новыми словами по теме. Усвоение 

вопросов «Ниндәй?» («Какой?», «Какая?», «Какое?»), «Ҡайҙа?» («Куда?»), 

«Ҡайҙан»? («Откуда?», «Когда?»). Использование в репликах выученных слов 

и фраз, чтение текстов, соотнесение вопросов с ответами, рассказ по вопросам, 

по плану. Восстановление деформированных текстов, письмо словарных диктантов. 

Изучение названий деревьев, трав, насекомых, птиц в сравнении с русским 

языком. Совершенствование навыка составления диалогических и монологических 

текстов по заданной ситуации и теме. 

Основы лингвистических знаний. Имя прилагательное. Определение значений 

имён прилагательных и умение употреблять их в речи. Различение имён 

прилагательных, отвечающих на вопросы «Ниндәй?» («Какой (-ая (-ое))?»). Изучение 

словосочетаний «Вопрос куда и глагол?». «Вопрос откуда? и глагол», «Вопрос где? и 

глагол». 

Содержание обучения в 3 классе. 

Рады знакомству! 

Развитие речи. Активизация изученных слов по теме, умение задавать вопрос 

«Һин ҡайҙан?» («Ты откуда?») и отвечать на него, нахождение нужной информации, 

использование в речи готовых клише, правильное интонирование предложений. 

Аудирование текстов о знакомстве. Дополнение предложений по прослушанному 

тексту. Чтение текстов в учебнике, усовершенствование норм орфоэпического 

чтения. Восстановление деформированных текстов, заполнение анкет. 

Повторение изученных фраз, обогащение речи новыми словами, знакомство 

с персонажами детских произведений (имя, возраст). Использование в речи 

типичных фраз башкирского речевого этикета. Развитие диалогической 

и монологической форм речи. 

Основы лингвистических знаний. Повторение видов предложений. Главные 

и второстепенные члены предложения. 

Я получаю знания. 

Развитие речи. Активизация изученных слов в речи, аудирование текстов 

о школе, об уроках. Развитие диалогической речи: составление диалогов 

по предложенной ситуации, трансформация диалогов: дополнение и продолжение. 

Составление диалога побудительного характера. Рассказ по вопросам. Поиск 

информации в предложенных учителем словарях. 



Усвоение вопросительной формы «Нимәһеҙ?» («Без чего?»), развитие навыков 

правильного чтения. Выборочное чтение, соблюдение орфоэпических норм 

башкирского языка. Интерактивные игры в портале «Мир родного языка». 

Основы лингвистических знаний. Прямое и переносное значение слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Мир вокруг меня. 

Развитие речи. Изучение новых слов, составление предложений 

об окружающем мире. Работа в парах: составление вопросов и ответов 

по изученным текстам. Народный праздник «Карға буткаһы» («Воронья каша»). 

Основы лингвистических знаний. Однокоренные слова. Имя существительное. 

Изменение по падежам. 

Моё любимое время года. 

Развитие речи. Знакомство с растениями, миром животных, природой 

Башкортостана. Изучение названий деревьев, трав, насекомых, птиц в сравнении 

с русскими названиями. Развитие речи: составление монологов и диалогов 

по готовым вопросам. Совершенствование навыков аудирования: прослушивание 

разножанровых текстов, определение по ключевым словам содержания 

прослушиваемого текста. Чтение с правильной интонацией текстов о временах года, 

пересказ по вопросам. Заполнение таблицы и анкеты о временах года, сезонных 

явлениях. Восстановление деформированного текста. Изменение имён 

существительных по падежам, подбор правильных вариантов окончаний слов 

в предложениях, совершенствование знаний на интерактивной доске. Праздник 

«Нардуған» («Святки»). 

Основы лингвистических знаний. Имя существительное: изменение 

по падежам. 

Мой гардероб. 

Развитие речи. Изучение новых слов, обозначающих предметы гардероба, 

признаки предметов, использование изученных слов в разговоре, составление 

диалогов и монологов с изученными словами. Употребление в диалогах союза 

«потому что». Чтение текстов по теме, развитие навыков орфоэпического чтения 

текстов. Восприятие текста на слух, заполнение анкет по прослушанному тексту. 

Составление коротких топиков о любимой одежде, описывание своей одежды 

по предложенному шаблону и опорным словам. Изучение вопроса «Сколько?», 

знакомство с количественными числительными, повторение счета от 1 до100. 

Детская игра «Йәшерәм яулыҡ» («Прячу платок»). 

Основы лингвистических знаний. Имя прилагательное. Степени сравнения 

имён прилагательных. Местоимение. Изменение местоимений по падежам. Имя 

числительное. Количественные числительные. 

Я путешественник. 

Развитие речи. Знакомство с новыми словами, обозначающими разные виды 

отдыха, активизация их в речи. Аудирование текстов о путешествиях, определение 

по использованным глаголам времени путешествия. Составление по предложенным 

репликам диалогов и топиков про путешествия. Беглое, правильное чтение текстов 

с соблюдением пауз и интонации, поиск недостающей информации в разных 

источниках. Передача содержания прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, 

план. Перевод с русского языка на башкирский язык адаптированных текстов. 

Составление словосочетаний с использованием изученных времен глагола. 

Основы лингвистических знаний. Глагол. Времена глагола: прошлое, 

настоящее, будущее. Изменение глаголов по временам. 



Содержание обучения в 4 классе. 

Каждый день хожу в школу. 

Развитие речи. Повторение пройденного материала, обмен репликами по теме, 

обогащение лексики новыми словами по теме, употребление в диалогах выученных 

клише и дежурных фраз. Повторение общих сведений о башкирском языке, о его 

месте в системе тюркских языков, о его статусе в Республике Башкортостан. 

Изучение вопроса «Какой урок мне нравится?», обоснование своего ответа, 

составление предложений по схеме. 

Знакомство с отрывками из произведений башкирских поэтов и писателей. 

Изучение правил орфоэпии башкирского языка, общих сведений о лексике 

башкирского языка. 

Знакомство со словами, отвечающими на вопросы «Кто?», «Что?», «Что я 

люблю читать?», «О чем мы разговариваем в школе?», развитие монологической 

речи с использованием нужных форм слов, составление диалогов о друзьях, 

описывание своих друзей, использование в речи имён существительных 

в единственном и во множественном числах. 

Основы лингвистических знаний. Повторение пройденного материала. Общие 

сведения о языке. Имя существительное. Собственные и нарицательные имена 

существительные. Число имён существительных.  

Я люблю свою семью. 

Развитие речи. Аудирование текста о семье. Изучение новых терминов родства, 

расспрос имени, возраста родственников, описание внешности, рассказ 

о своей семье. Определение значений слов по контексту или уточнение с помощью 

словаря, Интернета и другое. 

Чтение отрывков из произведений башкирских и русских поэтов и писателей. 

Знакомство с прилагательными, характеризующими положительные качества 

ребенка. Составление вопросительного предложения с использованием 

вопросительных местоимений «какой?», «который?», подготовка ответа на вопрос. 

Описание своего дома, комнаты, употребление в речи имён прилагательных, умение 

задавать друг другу вопросы по теме урока, списывание текста с доски. Умение 

поддерживать диалог, переспрашивать, использовать в речи выученные слова 

и формы слов, составлять текст о своих домашних обязательствах с использованием 

русско-башкирского словаря. Праздник «Сөмбөлә» (праздник урожая). 

Основы лингвистических знаний. Имена существительные с аффиксами 

принадлежности. Повторение общих сведений о степенях сравнения имён 

прилагательных. Правописание аффиксов имён прилагательных. 

Рассказываю об Отчизне. 

Развитие речи. Знакомство с новой лексикой, активизация её в речи. 

Составление текстов о своей улице, родном доме, большой и малой Родине, о месте 

нашей планеты в Солнечной системе. Рассказ о любимых местах родного края, 

о детях своего двора. Чтение произведений башкирских и русских поэтов 

и писателей, образцов башкирского фольклора. Составление кратких текстов 

и диалогов по шаблону и без шаблона, умение выражать свои мысли. Детская игра 

«Тирмә» («Юрта»). 

Работа на разных платформах (LearningApps, ЯКласс).  

Основы лингвистических знаний. Местоимение. Повторение изученного 

материала о местоимениях. Личные, указательные, притяжательные, вопросительные 

местоимения. Правила правописания местоимений. 

Живу в деревне (городе).  



Развитие речи. Освоение новых слов и словосочетаний по теме, знакомство 

с памятными местами Башкортостана, Уфы. Умение строить беседу и диалоги 

о городской и деревенской жизни, составление связных текстов о деревне (городе) 

проживания. Рассказы о городах и селах республики, о растениях сада и огорода. 

Составление текстов о достопримечательностях своего района и республики 

с использованием выученных слов. 

Работа на разных платформах (LearningApps, ЯКласс). 

Основы лингвистических знаний. Имя числительное (повторение изученного 

материала). Простые и составные числительные. Разряды имён числительных: 

количественные, собирательные, порядковые. Правила правописания имён 

числительных. 

Обсуждаем погоду и времена года. 

Развитие речи. Изучение растений и животных, занесенных в Красную книгу 

Башкортостана, названий времен года. Усвоение новой лексики, работа 

по предложенным текстам, составление новых текстов о правилах поведения 

на природе, об охране природы родного края. Зимние, весенние, летние, осенние 

развлечения детей. Беседы о традициях и обычаях. Значение данных традиций 

в настоящее время. 

Развитие навыков аудирования, правильного беглого чтения текстов, 

составления диалогов по теме. 

Основы лингвистических знаний. Наречие. Отличие наречий от имён 

прилагательных. 

Говорим о разном. 

Развитие речи. Аудирование текстов о планах на будущее. Освоение новой 

лексики по теме, активизация их в речи, составление текстов о планах на будущее, 

о своей мечте. Составление диалогов-расспросов по шаблону, с опорой на ключевые 

слова. Работа на разных платформах (LearningApps, ЯКласс). Праздник «Сабантуй». 

Основы лингвистических знаний. Глагол. Место глаголов в предложениях. 

Изменение глаголов по лицам. 

Учусь покупать.  

Развитие речи. Знакомство с названиями продуктов, одежды, усвоение 

этикетных правил при покупке товаров, общение по данной теме. Рассказы о моде 

с использованием в речи глаголов настоящего времени. Работа по предложенным 

диалогам, составление диалогов по образцу, активизация изученной лексики.  

Соблюдение особенностей башкирского речевого этикета при общении. 

Создание текстов по предложенной теме. Составление коротких рассказов с опорой 

на план и ключевые слова. Поиск разных источников информации, использование 

схем, корректировка ошибок. Детская игра «Буяу һатам» («Продаю краски»). 

Основы лингвистических знаний. Глагол. Отрицательная форма глагола. 

Временные формы глаголов. Повторение пройденного материала за год. 

Планируемые результаты освоения программы по государственному 

(башкирскому) языку на уровне начального общего образования. 

В результате изучения государственного (башкирского) языка  

на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе 

через изучение государственного (башкирского) языка, являющегося частью истории 

и культуры страны;  



осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание статуса государственного (башкирского) языка в Российской Федерации 

и в субъекте; 

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

числе при работе с учебными текстами; 

уважение к своему и другим народам России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

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

нормах поведения и правилах межличностных отношений, через работу с учебными 

текстами; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе 

с использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния 

и чувств); 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

3) эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности родного 

языка как средства общения и самовыражения; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) в процессе языкового 

образования;  

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор 

приемлемых способов речевого самовыражения; соблюдение норм речевого этикета; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия 

в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в том 

числе через примеры из учебных текстов); 

6) экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы 

над текстами; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представление о системе государственного (башкирского) языка); 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании (в том числе познавательный интерес к изучению 

государственного (башкирского) языка). 

В результате изучения государственного (башкирского) языка  

на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 



учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, умения 

совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания 

для сравнения языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц, 

сравнивать языковые единицы и явления государственного (башкирского) языка 

с языковыми явлениями русского языка; 

объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц, 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

находить закономерности и противоречия в языковом материале на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения 

за языковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием языкового 

объекта (речевой ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать 

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, 

справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки (с помощью 

словарей, справочников); 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (информации 

о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, 

о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации, понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде 

таблиц, схем. 



У обучающегося будут сформированы следующие умения общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 

и орфографических ошибок. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

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

на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия 

по её достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы); 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты изучения государственного (башкирского) языка. К 

концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

различать звуки и буквы, характеризовать звуки башкирского языка: гласные, 

согласные: глухие (звонкие), парные (непарные), группировать звуки по заданному 

основанию; 

строить звуковую схему слова, схемы предложений; 

определять основные для обучения грамоте понятия: слово, звук, звуки 

гласные и согласные, знак звука, квадрат, кружок или буква; 

называть буквы башкирского алфавита, сопоставлять специфические буквы 

и звуки башкирского языка с русским; 

дописывать пропущенные слова в предложениях, текстах или диалогах; 



разбираться в написании большой буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точки в конце предложения, вопросительного или восклицательного 

знака по интонации; 

определять утвердительные, вопросительные и восклицательные предложения; 

списывать текст на башкирском языке, вставлять в него слова в соответствии 

с решаемой задачей; 

заполнять таблицу по образцу, простую анкету по образцу; 

давать ответы на вопросы учителя, одноклассника;  

воспринимать на слух и понимать объяснения учителя, содержание текстов, 

построенных на знакомом лексико-грамматическом материале; 

вести диалог (4-6 реплик) по предметным и сюжетным картинкам, 

по заданным ситуациям на изучаемые лексические темы.  

разбираться в правилах чтения и письма гласных букв ә, ө, е в открытом 

и закрытом типе слога, дифтонгов [йы], [йе], [йо], [йө], [йү], [йә]; 

делить слова на слоги, определять количество слогов в слове; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

правильно строить порядок слов в предложении; 

использовать правила речевого этикета (на начальном уровне); 

переводить реплики со знакомой лексикой с башкирского на русский язык; 

воспроизводить наизусть произведения детского фольклора, стихи и песни; 

составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

отвечать на вопросы к тексту, картине. 

Предметные результаты изучения государственного (башкирского) языка. К 

концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

использовать знание алфавита при выполнении упражнений; 

выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

образовывать новые слова по заданным словообразовательным моделям 

(корень и окончания -сы, -се: балыҡ и сы, яҙыу и сы, ҡурай и сы төҙөү и се,  

бейеү и се, теген и се); 

восстанавливать слово, предложение, деформированный текст; 

правильно определять главные члены предложения; 

выбирать правильный знак препинания в конце предложения; 

изменять имена существительные по числам и лицам; 

различать разряды местоимений и правильно употреблять в речи; 

определять значения и правильно употреблять имена прилагательные, глаголы 

в речи; 

писать словарные диктанты; 

списывать предложения с подстановкой нужных слов; 

заполнять таблицы по образцу; 

различать и понимать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения 

башкирского языка, интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, школе; 

составлять рассказ по картинке, по плану; 

пересказывать текст по опорным словам, по плану, выборочно; 

составлять диалоги и небольшие монологи; 

задавать изученные вопросы и отвечать на них. 

Предметные результаты изучения государственного (башкирского) языка. К 

концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

строить словосочетания с существительными в родительном падеже; 



различать синонимы, антонимы, омонимы; 

находить необходимую информацию в различных словарях; 

понимать прямое и переносное значение слов; 

изменять местоимения по падежам; 

определять различия имён прилагательных в русском и башкирском языках; 

правильно употреблять в речи степени имён прилагательных; 

изменять глаголы по временам (настоящее, прошедшее, будущее); 

определять значения и правильно употреблять в речи количественные 

числительные;  

различать главные и второстепенные члены предложения. 

заполнять анкеты по прослушанному тексту; 

понимать диалог из 3-6 предложений (реплик) и продолжать его; 

дополнять предложения по прослушанному тексту; 

вести диалог побудительного характера и строить монологические 

высказывания по пройденной теме; 

выразительно читать небольшие тексты и понимать их содержание; 

пересказывать текст по вопросам; 

переводить предложенные предложения со знакомой лекcикой с башкирского 

языка на русский;  

работать с текстом: озаглавливать, составлять план к предложенным текстам; 

писать короткое письмо другу (в рамках изученной тематики). 

Предметные результаты изучения государственного (башкирского) языка. К 

концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

различать падежные формы имён существительных, аффиксы принадлежности; 

различать порядковые, собирательные числительные, использовать их в речи; 

различать простые и составные числительные, использовать их в речи; 

различать наречия от имён прилагательных; 

различать временные формы глаголов, определять место глаголов  

в предложениях; 

использовать в речи и на письме отрицательную форму глаголов; 

составлять предложения по заданной схеме; 

писать небольшие диктанты; 

поддерживать диалог, переспрашивать, использовать в речи выученные слова и 

формы слов; 

отвечать на изученные вопросы; 

бегло читать с соблюдением правил орфоэпии; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью словаря, 

Интернета и другое; 

составлять небольшие тексты и монологи по заданной теме; 

писать короткие рассказы с опорой на план и ключевые слова; 

использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения; 

составлять текст с использованием русско-башкирского словаря о своих 

домашних обязательствах; 

составлять тексты по теме с использованием выученных слов, изученных 

частей речи. 

 

 



Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное 

чтение на родном (башкирском) языке». 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение 

на родном (башкирском) языке» (предметная область «Родной язык  

и литературное чтение на родном языке») (далее соответственно - программа  

по литературному чтению на родном (башкирском) языке, литературное чтение  

на родном (башкирском) языке) разработана для образовательных организаций  

с родным (башкирским) языком обучения и для обучающихся, владеющих родным 

(башкирским) языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(башкирском) языке. 

          Пояснительная записка отражает общие цели изучения литературного чтения 

на родном (башкирском) языке, место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 

общего образования. 

 Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на 

родном (башкирском) языке включают личностные, метапредметные результаты за 

весь период обучения на уровне начального общего образования,  

а также предметные результаты за каждый год обучения. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по литературному чтению на родном (башкирском) языке 

разработана с целью оказания методической помощи учителю в создании рабочей 

программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции  

в образовании и активные методики обучения. 

Содержание программы по литературному на родном (башкирском) языке 

выстроено в соответствии с системно-деятельностным подходом и направлено  

на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в части требований, заданных ФГОС НОО  

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

 В содержании программы по литературному чтению на родном (башкирском) 

языке выделяются следующие содержательные линии: 

«Я умею читать!» (1 класс), «Читай, размышляй, рассуждай!» (2 класс), «День 

знаний» (3 класс), «Моя школа - как родной дом» (4 класс). В указанных разделах 

представлены избранные произведения башкирских классиков и современных 

писателей. 

Особое место уделено произведениям, способствующим формированию  

у обучающихся гражданско-патриотических качеств. Такие произведения 

представлены в разделах «Путешествие в страну красоты души и поступков»  

(1 класс), «Мой родной дом, моя земля - мой свет души» (2 класс), «Мой дом, моя 

страна, мой народ - моё будущее» (3 класс), «Знай историю своей Родины!» (4 класс). 

Важным показателем зрелой личности служит сформированность духовно-

нравственных качеств (готовность прийти на помощь, способность к взаимовыручке 

и сопереживанию, уважительное отношение к окружающим и других). 

Соответствующие тексты представлены в разделах «Красив тот, кто красиво 

поступает» (2 класс), «Поступки всегда говорят больше, чем слова» 3 класс), 

«Дорожи дружбой друзей» (4 класс).  



Особую значимость имеет литературные произведения, представленные  

в разделах «Малыши и мамы» (1 класс), «Богатство, изобилие, благополучие - плоды 

упорного труда» (2 класс), «Труд красит человека» (4 класс), которые нацелены на 

формирование у обучающихся установки на здоровый образ жизни, эмоционального 

благополучия, а также основ трудового воспитания. 

Главными героями значительного количества произведений, включённых в 

программу, выступают сверстники младших школьников, чтобы обучающиеся могли 

открыть для себя необходимые культурно-исторические понятия через их 

восприятие. Включены произведения, которые представляют мир детства в разные 

эпохи, показывают пути взросления, становления характера, формирования 

нравственных ориентиров. Отобранные произведения позволяют обучающимся 

глазами сверстников увидеть родную башкирскую культуру в разные исторические 

периоды. Кроме того, в программе представлено значительное количество 

произведений современных авторов, эти произведения близки и понятны 

современному обучающемуся. 

Программа предусматривает выбор произведений из предложенного списка в 

соответствии с уровнем подготовки обучающихся, а также вариативный компонент 

содержания курса, разработка которого в рабочих программах предполагает 

обращение к литературе народов России в целях выявления национально-

специфического и общего в произведениях, близких по тематике и проблематике. 

Произведения региональных авторов учителя могут включать в рабочие программы 

на свое усмотрение, с учётом национально-культурной специфики региона. 

 Изучение литературного чтения на родном (башкирском) языке направлено на 

достижение следующих целей: 

овладение правильным, осознанным, беглым и выразительным чтением  

на башкирском языке; 

развитие речевой деятельности как базы для коммуникативных умений; 

формирование нравственных представлений и воспитание ценностного отношения  

к башкирской литературе как существенной части родной культуры. 

 Достижение поставленных целей реализации программы  

по литературному чтению на родном (башкирском) языке предусматривает решение 

следующих задач: 

развитие познавательных способностей посредством литературного учебного 

материала и читательских умений понимать, оценивать, анализировать содержание  

и специфику различных текстов; 

формирование интереса к башкирской литературе как источнику историко-

культурных, нравственных, эстетических ценностей, значимых для национального 

сознания и отраженных в родной литературе; 

обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях родного 

(башкирского) языка на основе изучения произведений башкирской литературы; 

развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания 

устных и письменных высказываний на тему прочитанного. 

 Литературное чтение на родном (башкирском) языке начинается  

в 1 классе после курса «Обучение грамоте» по учебнику «Букварь» («Әлифба»). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на 

родном (башкирском) языке, - 112 часов: в 1 классе - 10 часов (1 час  

в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час  

в неделю), в 4 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание обучения в 1 классе. 



Я умею читать. 

Д. Талхина. Стихотворение «Китап» («Книга»). М. Дильмухаметов. 

Стихотворение «Белгем килә!» («Хочу знать!»). Н. Грахов. Стихотворение «Ни 

өсөн?» («Почему?»). Ш. Бабич. Стихотворение «Эй, китап!» («Эх, книга!»). 

Художественное произведение. Жанр. Стихотворное произведение. Тема  

и название стихотворения. Главная мысль. Строки стихотворения. Четвертостишие. 

Книга - источник получения знаний, информации, развития личности школьника.  

Люблю читать сказки. 

Русская народная сказка «Шалҡан» («Репка») (перевод К. Иванова).  

Дж. Киекбаев. Сказка «Айыу ниңә ҡойроҡһоҙ» («Почему медведь без хвоста»). 

Украинская народная сказка «Башаҡ» («Колос») (перевод А. Ягафаровой). 

Л. Толстой. Сказка «Тейен менән бүре» («Белка и волк») (перевод Ш. Насырова). 

Сказка как литературный жанр. Тема (заголовок) сказки. Определение вида 

народной сказки (о животных, бытовая, волшебная). Герои произведения 

(положительный, отрицательный). Оценивание их поступков. Главная мысль сказки. 

Отец - глава семьи. 

Ф. Сынбулатова. Рассказ «Атай - ғаилә башлығы» («Папа - хозяин семьи»). 

Р. Хайри. Рассказ «Атай менән һөйләшеү» («Разговор с отцом»). Л. Толстой. Рассказ 

«Атай менән улдар» («Отец и сыновья») (перевод Ш. Насырова). Башкирская 

народная сказка «Кем байыраҡ?» («Кто богатый?»). 

Рассказ как литературный жанр. Содержание текста. Смысловые части 

рассказа. Абзац. Основная мысль абзаца. Заголовок сказки. Ключевые слова, 

раскрывающие основную мысль содержания произведения. Иллюстрации  

к произведению. Герои, их поступки. Воспитательное значение произведения.  

Отец - глава, кормилец семьи. Привитие уважения к семейным ценностям. 

Малыши и мамы. 

Л. Толстой. Рассказ «Самая, самая красивая» (перевод Ш. Насырова). 

Н. Исянбат. Стихотворение «Иң матур һүҙ» («Самое красивое слово»). Татарская 

народная сказка «Өс ҡыҙ» («Три девушки»). Ф. Губайдуллина. Сказка «Минең 

әсәйем кем?» («Кто моя мама?»). В. Осеева. Рассказ «Улдар» («Сыновья») 

(переводчик неизвестен). Е. Пермяк. Сказка «Ете ҡат үлсә, бер ҡат киҫ» («Семь раз 

отмерь, один раз отрежь») (перевод М. Игибаевой). 

Основные темы раздела - любовь матери к свему ребёнку и любовь ребёнка к 

матери. Смысл заглавия произведения. Предложения, фрагмент текста, в которых 

заложен смысл текста. Герои произведения. 

Путешествие в страну красоты души и поступков. 

Н. Игизьянова. Рассказ «Бәхәс» («Спор»). Р. Нигматуллин. Сказка «Тәрбиәһеҙ 

өйрәк бәпкәһе» («Невоспитанная утка»). Б. Байым. Рассказ «Аҡ таҫмалы ҡыҙ» 

(«Девочка с белым бантом»). 

Рассказы, описывающие красоту природы родного края, явления окружающей 

среды, а также, раскрывающие красоту человеческих отношений, поступков. 

Внешняя и внутренняя красота челевека. Ум, поступки и внешний опрятный  

вид - индикаторы внутренней и внешней красоты человека. Тема и основная мысль 

текста. Автор и герой произведения. Отношение автора к герою. Отношение 

обучающегося к герою. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Читай, размышляй, рассуждай! 



Ф. Тугызбаева. Стихотворение «Мин - уҡыусы» («Я - ученик»). М. Гали. «Уҡы, 

эшлә, аҡыл йый» («Учись, трудись, умней»). З. Кускильдина. Сказка «Ҡанатһыҙ 

турғай» («Воробей без крыльев»). 

Произведение. Заголовок стихотворного произведения. Особенности 

стихотворного произведения (рифма, ритм). Сказка, её сюжетные линии. Замысел 

сказки. Книга - источник получения знаний, информации. 

Жемчужины народного творчества. 

Б. Искужин «Колыбельные песни». 

Народная игра «Әшкәк-бәшкәк» («Ашкак-башкак»). Народная игра «Аҡ тирәк, 

күк тирәк» («Ак тирек, кук тирек»). 

Игры на пальчиках. 

Частушки. 

Малые жанры фольклора: колыбельные песни, частушки, народные игры. 

Замысел произведений малого фольклорного жанра. Сюжетное содержание 

произведения. Предназначение народного творчества и его воспитательное значение. 

Люблю читать сказки! 

Башкирская народная сказка «Төлкө менән әтәс» («Лиса и петух»). 

Дагестанская сказка «Батыр малай» («Храбрый мальчик») (перевод А. Ягафаровой). 

М. Пришвин. Рассказ «Аҡ муйынсаҡ» («Белая бусинка») (переводчик неизвестен). 

С. Михалков. Рассказ «Һөҙөшкөм килә» («Хочу бодаться») (перевод Ш. Биккул). 

Русская народная сказка «Төлкө менән кәзә тәкәһе» («Лиса и козёл») (перевод 

А. Ягафаровой). 

Тема и герои сказки. Смысловые части текста. Начало, основная часть, 

концовка, характерные особенности каждой части. Микротемы смысловых частей. 

Место, время события, окружающая обстановка. 

Мои любимые стихотворения. 

Ф. Тугузбаева. Стихотворение «Әсәйем ҡулдары» («Руки моей мамы»). 

А. Игебаев. Стихотворения «Өйрәнгән ул әҙергә» («Привык он к готовому»), 

«Тыуған яҡ» («Родной край»). Д. Талхина. Стихотворение «Йәй» («Лето»). 

Ф. Тугузбаева. Рассказ «Балыҡсы Айуған бабай» («Рыболов Айтуган бабай»). 

Русская народная сказка «Бесәйҙең өйө яна» («Кошкин дом») (перевод 

А. Ягафаровой). 

Пестушка «Һайыҫҡан бутҡа бешергән» («Сорока-ворона кашу варила») 

(переводчик неизвестен). 

Повторение особенностей стихотворного произведения (рифма, ритм). Слова, 

словосочетания, характеризующие портрет героя, его поступки, отношение автора  

к герою и отношение обучающегося к герою. 

Природа - наша красота и наше богатство. 

А. Ягафарова. Сказка «Сәнскеле күлдәк» («Колючее платье»). Н. Игизьянова. 

Рассказ «Тирәк» («Тополь»). 

Выявление героев по ключевым словам. Литературные сказки. Определение 

вида и темы сказки. 

 Красив тот, кто красиво поступает. 

Ф. Исангулов. Рассказы «Флүрәнең ғәйебе нимәлә?» («В чем виновата 

Флюра?»), «Ҡыҙҙар менән уйнарға яраймы?» («Можно ли играть с девочками?»), 

«Ғәбиттең сере нимәлә?» («В чем секрет Габита?»). С. Якупов. Рассказ «Кем 

маҡтансыҡ?» («Кто хвастун?»). А. Ягафарова. Рассказ «Дуҫлыҡ менән шаярмайҙар» 

(«С дружбой не играют»). А. Толстой. Рассказ «Ҡандала» («Клопы») (переводчик 

неизвестен). Дж. Киекбаев. Рассказ «Оморҙаҡ бабай» («Дядя Умурзак»). 



Сюжетное построение текста. Развитие сюжета (начало действий, основные 

значащие действия, конец действий; время и место событий). Ключевые слова, 

отражающие основное содержание. План пересказа текста. Сжатый пересказ. 

Фрагмент для чтения по ролям. Выразительные средства (темп, интонация)  

для чтения по ролям. Воспитательное и развивающее значение произведения. 

Мой родной дом, моя земля - мой свет души. 

Г. Галиева. Стихотворение «Мин йәшәйем Уралда» («Я живу на Урале»). 

Р. Янбулатова. Стихотворение «Баш ҡала шундай матур» («Красивая Уфа - наша 

столица»). З. Кускилдина. Рассказ «Өй туйы» («Новоселье»). А. Вахитова. Рассказ 

«Алмағастар ултыртабыҙ» («Сажаем яблони»). В. Исхаков. Стихотворения «Үгәй инә 

үләне» («Мать-и-мачеха»), «Бәпембә» («Одуванчик»). П. Синявский. Стихотворение 

«Йәшел аптека» («Зелёная аптека») (переводчик неизвестен). 

Различия и сходства сюжета, тематики произведений. Второстепенные 

персонажи произведения. Портрет героя. Характеристика поступков героя. 

Отношение автора, обучающегося и учителя к герою произведения. Выразительное 

средство языка произведения - описание. Национально-своеобразные описания. 

Богатство, изобилие, благополучие - плоды упорного труда. 

Н. Игизьянова. Рассказ «Янғын» («Пожар»). Р. Нигматуллин. Стихотворение 

«Рәхмәттәр биргән рәхәт» («Спасибо, дарующее радость»). Г. Якупова. Рассказ 

«Ярғанат» («Летучая мышь»). Г. Ситдикова. Рассказ «Сер» («Тайна»). 

Причинно-следственная связь смысловых частей произведения. Опорные, 

ключевые слова и иллюстрации к каждой смысловой части. Тема каждой смысловой 

части. Краткий план содержания текста. Краткое, сжатое содержание текста. 

Писатели о значении труда в жизни (успешности) человека. 

Содержание обучения в 3 классе. 

День знаний. 

С. Алибаев. Стихотворение «Беҙ өсөнсөгә күстек» («Мы третьеклассники»). 

М. Карим. Стихотворение «Уҡытыусыма» («Учителю»). 

Повторение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма, виды 

рифм). Тематика стихотворений. Главная мысль (повторение). 

Книга - источник получения знаний, информации. 

Впечатления о каникулах в форме коротких повествовательных 

монологических высказываний. Познавательный интерес к знаниям. Личностный 

смысл учения. 

Осеннее солнце на голубом небе. 

М. Карим. Стихотворение «Көҙ» («Осень»). Р. Бикбаев. Стихотворение «Көҙ» 

(«Осень»). А. Игебаев. Стихотворение «Сентябрь» («Сентябрь»). Дж. Киекбаев. 

Рассказ «Һунарсы мажаралары» («Приключения охотника»). Д. Талхина. Рассказ 

«Дуҫтар көҙ ҡаршылай» («Друзья встречают осень»). К. Киньябулатова. 

Стихотворение «Көҙ еткәс» («Когда наступила осень»). А. Игебаев. Стихотворение 

«Ишетәм» («Слышу»). М. Галиев. Сказка «Ҡоштарҙың йыйылышы» («Собрание 

птиц»). 

Замысел сюжета произведения. Сюжетные линии рассказов. Авторская 

позиция. Взгляд читателя. Изобразительные средства: сравнение, олицетворение. 

Воспитание бережного отношения к природе. 

Поступки всегда говорят больше, чем слова. 

Р. Ханнанов. Рассказы «Тартай теленән таба» («Тартай пострадает  

из-за языка»), «Кешегә соҡор ҡаҙһаң, үҙең төшөрһөң» («Не рой яму другим, сам  

в неё попадешь»). К. Даян. Рассказ «Өҙөлгән сәскәләр» («Вырванные цветы»). 



Р. Султангареев. Рассказ «Кем алданды?» («Кто остался обманутым?»). 

Н. Игизьянова. Рассказ «Аҡтырнаҡ» («Актырнак»). 

Идейно-тематическое содержание произведения. Авторская позиция 

(повторение). Анализ поступков героев. Характеристика героя. Формирование  

у обучающегося ценностных ориентиров. 

Произведения русских писателей. 

М. Пришвин. Рассказ «Балалар һәм өйрәктәр» («Дети и утки») (переводчик 

неизвестен). Н. Некрасов. Рассказ «Мазай бабай менән ҡуяндар» («Дед Мазай  

и зайцы») (перевод Г. Амири). А. Пушкин. Сказка «Салтан батша хаҡында әкиәт» 

(«Сказка о царе Салтане») (перевод Ю. Гарей). В. Маяковский. Стихотворение «Кем 

булырға?» («Кем быть?») (перводчик неизвестен). 

Общая тематика произведений «Дети и утки», «Дед Мазай и зайцы». Бережное 

отношение ко всему живому. Стихотворение-монолог. Рассуждения героя 

стихотворения о профессиях. Литературная сказка. Сказка в стихах. Особенности 

рифмы сказок в стихах. 

Падают снежинки. 

Н. Наджми. Стихотворение «Ҡыш» («Зима»). Ш. Бабич. Стихотворение 

«Ҡышҡы юлда» («На зимней дороге»). М. Садикова. Рассказ «Һунарға барғанда» 

(«Отправляясь на охоту»). Р. Хайри. Стихотворение «Йәйәүле буран» («Пешая 

метель»). Ш. Биккул. Рассказ «Урман ситендә» («На опушке леса»). Г. Шафикова. 

Сказка «Ни өсөн ҡыш ҡырыҫ холоҡло?» («Почему у зимы суровый характер?»). 

Повторение изобразительно-выразительных языковых средств: сравнение, 

описание, олицетворение. Пейзаж. Характеристика героев с применением слов 

автора. Диалог на тему «Зима в Башкортостане», зимние игры детей, зимние 

праздники. Описание природы, зимняя жизнь птиц и животных. Информация о 

древнем промысле башкирского народа - охоте. Анализ произведения, героев с точки 

зрения авторов и читателя. 

Мой дом, моя страна, мой народ - моё будущее. 

Н. Наджми. Стихотворение «Родина». Р. Хайри. Рассказ «Бәхәс» («Спор»). 

Г. Хусаинов. Рассказ «Тыуған ил ҡайҙан башлана?» («Где начинается Родина?»). 

Кубаир «Ай, Уралым, Уралым!» («Ай, Урал, мой Урал!»). Г. Хусаинов. Рассказ 

«Башҡортостан» («Башкортостан»). К. Даян. Стихотворение «Тыуған ерем минең» 

(«Родина моя»). Р. Нигмати. Стихотворение «Ватан...» («Родина…»). У. Сирбаев. 

Рассказ «Самат олатай ҡайындары» («Берёзы дедушки Самата»), «Ололар һүҙе - 

аҡылдың үҙе» («Слово взрослых - разум»). Башкирская народная песня «Урал» 

(«Урал»). Р. Бикбаев. Стихотворение «Өфө - баш ҡала» («Столица наша - Уфа»). 

Б. Рафиков. Рассказ «Ҡурай» («Курай»). 

Башкирское народное творчество. Кубаир. История башкирских народных 

песен, их исполнители, известные кураисты. Воспитание гордости, уважения, 

любопытства к истории башкирского народа, известным личностям, истории 

башкирских народных песен, исполнителям башкирских народных песен  

и известным кураистам. 

Литература народов мира. 

Э. Хемингуэй. Повесть «Ҡарт менән диңгеҙ» («Старик и море») (отрывок) 

(перевод Г. Гиззатуллиной). О. Уайльд. Сказка «Йондоҙ-малай» («Мальчик-звезда») 

(перевод Г. Ситдиковой). Братья Гримм. Сказка «Бремен музыканттары» 

(«Бременские музыканты») (перевод А. Ягафаровой). Индийская сказка «Сысҡан 

балаһы Пик-Пик» («Мышонок Пик-Пик») (перевод З. Буракаевой). 



Особенности сказок народов мира (в сравнении с башкирскими народными 

сказками). «Мышонок Пик-Пик» - добрая история об отважном и сообразительном 

мышонке, который без чьей-либо помощи учился всем жизненным премудростям. 

Понятия для обсуждения: смелость, решительность, настойчивость, находчивость, 

сплоченность. «Бременские музыканты» - история о состарившихся домашних 

животных, которые решили отправиться в славный город Бремен и стать уличными 

музыкантами. «Мальчик-звезда» учит с добротой подходить ко всем. Воспитание 

чувства уважения к окружающим, любви к своим родственникам. 

Повесть. Смысл повести «Старик и море». Привитие качества 

целеустремленности. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Моя школа, как мой родной дом. 

Ф. Рахимгулова. Стихотворение «Белем байрамы» («Праздник знания»). 

С. Алибаев. Стихотворение «Ҡояшлы китап» («Солнечная книга»). Ф. Губайдуллина. 

Стихотворение «Мәктәбемә» («Школе»). З. Биишева «Ҡояш нимә ти?» («Что говорит 

солнце?»). 

Стихотворение-монолог, стихотворение-обращение, стихотворение-диалог. 

Тематика произведения, идея. Замысел поэтического произведения. Лирический 

герой. Настроение, переживания и мысли лирического героя. Уважение к учителю, 

благодарность школе. Мотивация к учебной деятельности. Личностный смысл 

учения. 

Дорожи дружбой друзей! 

М. Гафури. Рассказ «Ҡыр ҡаҙы» («Дикий гусь»). Д. Буляков. «Яңы дуҫ» 

(«Новый друг»). Г. Юнысова. «Әсәйем һүҙҙәре» («Слова матери»). Р. Габдрахманов. 

«Ысын дуҫлыҡ» («Настоящая дружба»). Р. Байбулатов. «Күгәрсендәр утрауы» 

(«Островок голубей»). Ю. Ильясова. Сказка «Сәтләүек-ҡыҙ» («Девочка-орех»). 

Башкирский писатель М. Гафури. Его творческий путь (краткая информация). 

Рассказы о дружбе. Время и место событий, происшествий в рассказе. 

Заглавие, смысловые части, замысел произведения (повторение). Отношение автора, 

обучающегося, учителя к герою произведения. Обсуждение и оценка событий, 

поступков героев. Характеристика портрета героя. Воспитательное значение 

произведения. 

Труд красит человека. 

Р. Габдрахманов. Рассказ «Имән шары» («Дубовый шар»). Р. Габдрахманов. 

«Капитан» («Капитан»). М. Ахметшин. «Кәрәҙле бал» («Сотовый мёд»). 

Р. Байбулатов. Рассказ «Сәсәкәләр мажараһы» («Приключения с цветами»). 

Автор произведения. Особенности его произведения. Тема и сюжет рассказа, 

герои (персонажи), их поступки (повторение). Средства художественной 

выразительности: синонимы, антонимы, эпитеты, метафоры, осмысление их 

значения. Значение труда в жизни человека. 

Легко ли стать уверенным, сильным и успешным человеком? 

Н. Гаитбаев. Сказка «Аҡбулат батыр» («Акбулат батыр»). М. Ахметшин. 

Рассказ «Бер урам малайҙары» («Мальчики из одной улицы»). И. Тимерханов. 

Стихотворение «Шишмә» («Родник»). С. Латипов. Рассказ «Еләк ерҙә бешә» («Ягода 

поспевает на земле»). Л. Якшибаева. «Аҡтырнаҡ» («Актырнак»). 

Особенности художественных жанров (рассказ, сказка). Тематика (идея), 

главная мысль, структуры сюжета. Своеобразие выразительных средств языка, 

построения сюжета и другое. Схожесть тем, идей, поступков героев. Тема добра и зла 



в рассказах авторов и в народных, авторских сказках. Поступки героев с точки зрения 

морали. Произведения писателей о развитии личностных качеств человека. 

Родная земля моя! 

А. Игебаев. Стихотворение «Ҡәҙерле тыуған ерем!» («Дорогая моя, родная 

земля!»), поэма «Урал» («Урал») (отрывок). Я. Хамматов. «Салауат» («Салават») 

(отрывок из романа «Салават»). Ф. Исянгулов. Рассказ «Баҫыуҙағы күл» («Озеро  

на поле»). А. Игебаев. «Урал ҡояшы» («Солнце Урала»), «Тыуған ерем минең» 

(«Родная моя земля»). 

Стихотворные произведения о родном крае. Воспевание природных просторов, 

трудолюбивых, сильных духом народов родного края. Художественные жанры поэма 

(поэзия), рассказ. Особенности структуры текста. Разнообразие идеи произведений. 

Глубина идеи, замысла художественных жанров. 

Знай историю своей Родины! 

М. Карим. Повесть «Беҙҙең өйҙөң йәме» («Радость нашего дома») (отрывок), 

«Билдәһеҙ һалдат» («Неизвестный солдат»). Ф. Акбулатова. Рассказ «Атай икмәге» 

(«Отчий хлеб»). Ф. Тугызбаева. Стихотворение «Икмәк» («Хлеб»). 

Разнообразие художественных жанров (рассказ, стихотворение, повесть). 

Прозаическая и поэтическая речь. Художественные и структурные особенности 

содержания повести. Смысловые части повести. Место и время событий данного 

художественного жанра. 

Произведения русских и зарубежных писателей. 

А. Пушкин. Сказка «Балыҡсы һәм балыҡ хаҡында әкиәт» («Сказка о рыбаке и 

рыбке») (перевод А. Ягафаровой). А. Чехов. Рассказ «Аҡмаңлай» («Белолобый») 

(переводчик неизвестен). В. Бианки. «Кәкүк балаһы» («Кукушкин птенчик») 

(переводчикк неизвестен). С. Михалков. «Китап һөйөүсе» («Любитель книг») 

(перевод К. Даян). Ш. Перро. Сказка «Ҡыҙыл ҡалпаҡ» («Красная шапочка») (перевод 

А. Ягафаровой). Братья Гримм. Сказка «Аҡыллы көтөүсе» («Умный пастух») 

(переводчик неизвестен). Японская сказка «Йәшлек шишмәһе» («Родник 

молодости») (переводчик неизвестен). А Ванаг. Рассказ «Аҡҡош» («Лебедь») 

(переводчик неизвестен). 

Произведения русских классиков и мировой литературы. Особенности сюжета 

произведений авторов. Единство идей произведений - добро побеждает зло. 

Национальное своеобразие сравнений, олицетворения, метафор; их значение  

в художественной речи. 

Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли. Композиционные 

особенности произведения. Рассуждение (монолог). Диалог героев. Художественный 

вымысел 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на 

родном (башкирском) языке на уровне начального общего образования. 

В результате изучения литературного чтения на родном (башкирском) языке на 

уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

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

через изучение родного языка и родной литературы, являющихся частью истории  

и культуры страны; 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов 

в процессе восприятия и анализа художественных произведений и творчества 

народов России; 



осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

числе при работе с художественными произведениями; 

уважительное отношение к другим народам многонациональной России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах  

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

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе  

с использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния  

и чувств); 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных  

по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

3) эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего  

и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации, в том числе на уроках литературного чтения  

на родном (башкирском) языке; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся 

в выборе приемлемых способов речевого самовыражения  

и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия  

в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в том 

числе через примеры из художественных произведений); 

6) экологического воспитания: 

бережное отношение к природе посредством примеров из художественных 

произведений; 

неприятие действий, приносящих ей вред; 

7) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира, понимание важности слова как средства создания словесно-

художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами башкирской литературы, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы. 



В результате изучения литературного чтения на родном (башкирском) языке на 

уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения текстов, 

устанавливать аналогии текстов; 

объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного  

и художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного анализа текста (классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия  

в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, 

справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа ее проверки (с помощью словарей, 

справочников); 

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

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации  

в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно 

создавать схемы, таблицы по результатам работы с текстами. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 



воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии  

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные (описание, рассуждение, повествование) и письменные 

(повествование) тексты; 

готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  

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

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов 

и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия 

по ее достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс  

и результат совместной работы); 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению на 

родном (башкирском) языке с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты изучения литературного чтения на родном 

(башкирском) языке. К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

читать вслух правильно, бегло, осознанно (25-30 слов в минуту); 

воспринимать на слух небольшие тексты художественных произведений; 

элементарным приемам интерпретации художественных текстов; 

читать наизусть стихотворное произведение по собственному выбору  

(5-6 стихотворений или фрагментов из стихотворного произведения); 

понимать, что такое художественное произведение; 

представлять жанровые различия художественных текстов (элементарный 

уровень); 

понимать тему прочитанного произведения, его основную мысль; 

определять смысл и значение элементарных понятий теории литературы: жанр, 

стихотворное произведение, строка, четверостишие, тема, сказка, виды народных 

сказок, рассказ, герой (положительный, отрицательный), автор произведения; 

соотносить название произведения с его содержанием, главной мыслью; 



анализировать иллюстрации к текстам; 

выделять смысловые части рассказа, понимать деление на абзацы; 

видеть ключевые слова, раскрывающие основную мысль содержания 

произведения; 

комментировать иллюстрации к произведению. 

Предметные результаты изучения литературного чтения на родном 

(башкирском) языке. К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

слушать и воспринимать содержание текста; 

читать со скоростью 50-60 слов в минуту; 

читать вслух и про себя правильно, бегло, осознанно и выразительно; 

понимать смысла и значение элементарных понятий теории литературы: малые 

фольклорные жанры, колыбельная песня, частушка, народная игра, сюжетная линия, 

рифма, ритм, портрет героя; 

интерпретировать художественные и учебные тексты на основе элементарных 

приёмов; 

обсуждать поступки героев, опираясь на текстовой материал; 

сопереживать героям произведения; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

выделять (под руководством учителя) в текстах национально-своеобразные 

описания; 

понимать пользу здорового образа жизни на примере литературных героев; 

вести диалог на башкирском языке (обсуждение читаемых текстов), слушать  

и слышать собеседника, понимать иную точку зрения; 

различать малые жанры фольклора (частушки, колыбельные песни, тексты 

народных игр), литературные жанры (рассказ, сказка); 

определять микротемы смысловых частей текста; 

строить план пересказа текста, сжато пересказывать текст; 

находить в текстах выразительное языковое средство - описание; 

выделять национально-своеобразные описания. 

Предметные результаты изучения литературного чтения на родном 

(башкирском) языке. К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

слушать и воспринимать содержание текста; 

читать со скоростью 60-70 слов в минуту (динамическое чтение); 

понимать смысл и значения элементарных понятий теории литературы: 

башкирсское народное творчество, башкирская народная песня, кубаир; идея, 

пейзаж, изобразительно-выразительные средства (сравнение, олицетворение) 

башкирского языка; 

интерпретировать художественные и учебные тексты (поиск ключевых слов, 

выявление идейно-тематической линии, выявление мотивов, постижение авторского 

замысла и формулирование собственной читательской позиции); 

обсуждать поступки героев, оценивать их; 

выделять сюжетные линии рассказов; 

понимать авторскую позицию; 

устно цитировать текст; 

определять черты башкирской народной песни; знать историю башкирских 

народных песен, их исполнителей, известных кураистов; 

понимать особенности литературной сказки, ее отличиее от народной; 

определять сказку в стихах, видеть особенности рифмы сказки в стихах; 



пользоваться справочными источниками для получения дополнительной 

информации, цифровыми и информационными образовательными ресурсами  

для создания текстовой, видео, звуковой информации. 

Предметные результаты изучения литературного чтения на родном 

(башкирском) языке. К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

читать выразительно со скоростью 80-90 слов в минуту; 

понимать основную мысль прочитанного после первичного чтения; 

понимать смысл и значение понятий теории литературы: стихотворение-

монолог, стихотворение-обращение, стихотворение-диалог, композиция, идея, 

повесть, изобразительно-выразительные средства (синоним, антоним, эпитет, 

метафора) башкирского языка; 

выделять тематику произведения, его идею; 

владеть понятием «лирический герой», разграничивать лирического героя  

и автора, понимать мысли, настроение, переживания лирического героя; 

понимать художественный вымысел в произведении; 

аргументировать свою точку зрения о произведении, герое, событии с опорой 

на текст; 

использовать разные виды чтения - ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками (словарями, энциклопедиями, Интернетом)  

для получения дополнительной информации. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное 

чтение на родном (башкирском) языке». 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение 

на родном (башкирском) языке» (предметная область «Родной язык  

и литературное чтение на родном языке») (далее соответственно - программа  

по литературному чтению на родном (башкирском) языке, литературное чтение  

на родном (башкирском) языке) разработана для обучающихся, владеющих родным 

(башкирским) языком, и включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 

(башкирском) языке.  

Пояснительная записка отражает общие цели изучения литературного чтения 

на родном (башкирском) языке, место в структуре учебного плана,  

а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 

общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на 

родном (башкирском) языке включают личностные, метапредметные результаты за 

весь период обучения на уровне начального общего образования,  

а также предметные результаты за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по литературному чтению на родном (башкирском) языке  

на уровне начального общего образования разработана с целью оказания 



методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному 

предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные 

методики обучения. 

Литературное чтение на родном (башкирском) языке - один из важнейших 

предметов начальной школы, который обеспечивает, наряду  

с достижением предметных результатов, становление базового умения осмысленно 

читать, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

обучения, способствует формированию общей читательской грамотности и 

потребности обучающихся в систематическом чтении, закладывает основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития 

младших школьников. Успешное освоение курса литературного чтения на родном 

(башкирском) языке, ввиду наличия межпредметных связей с родным языком, 

русским языком и литературным чтением на русском языке, способствует 

результативному обучению другим предметам начального общего образования,  

а также освоению дисциплины «Родная (башкирская) литература» на уровне 

основного общего образования. 

Курс призван ввести обучающихся в мир башкирской детской художественной 

литературы и фольклора, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, 

способов и приемов работы с различными видами текстов  

и книгой. Кроме того, обучающиеся учатся понимать место и роль башкирской 

литературы в едином культурном пространстве Российской Федерации,  

в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей. Таким образом, изучение родной литературы 

на начальном уровне служит основой для формирования культурной 

самоидентификации обучающихся. 

В содержание программы по литературному чтению на родном (башкирском) 

языке выделяются следующие содержательные линии: речевая  

и читательская деятельность, круг детского чтения, творческая деятельность, речевая 

и читательская деятельность. 

Изучение литературного чтения на родном (башкирском) языке направлено на 

достижение следующих целей: 

развитие читательских умений; 

воспитание ценностного отношения к башкирской литературе  

как существенной части родной культуры;  

включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа;  

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение башкирской национальной культуры. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на 

родном (башкирском) языке, - 112 часов: в 1 классе - 10 часов (1 час  

в неделю), во 2 классе - 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе - 34 часа (1 час  

в неделю), в 4 классе - 34 часа (1 час в неделю).  

Содержание обучения в 1 классе.  

В 1 классе предпочтение отдается слушанию: ввиду того, что не все 

обучающиеся умеют хорошо читать, развивается навык восприятия художественных 

произведений на слух. Рекомендованные тексты читаются педагогом. 

Речевая и читательская деятельность.  

Развитие навыка чтения: чтение целыми словами с постепенным увеличением 

скорости (беглое чтение). Чтение про себя с воспроизведением содержания 



прочитанного. Выработка правильной интонации (понижение и повышение тона 

звучащей речи). 

Сказка народная и литературная (авторская) (восприятие текстов на слух). 

Герой произведения. Способы передачи настроения героя. Диалоги героев 

произведения. 

Произведения о детях и для детей. Понятия: произведение, тема произведения 

(общее представление - чему посвящено, о чём рассказывает), главная мысль 

произведения (чему учит, какие качества воспитывает). Название  

произведения - особый авторский приём для раскрытия замысла. 

Практическое отличие текста от набора предложений. 

Восприятие на слух и самостоятельное чтение поэтических произведений  

о природе. Иллюстрация к тексту как отражение эмоционального отклика  

на произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при выразительном 

чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество - малые фольклорные жанры (потешка, загадка, 

пословица), их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). 

Произведения о маме. Восприятие на слух и самостоятельное чтение 

поэтических произведений о маме. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление  

о книге как источнике необходимых знаний. Элементы книги: обложка, оглавление, 

иллюстрации. 

Круг детского чтения. 

Мир вокруг меня. 

А. Ягафарова «Һыйырҙың быҙауы бар...» («У коровы есть телёнок…»). 

М. Бикбова, потешка «Аҡ ҡуян, йомшаҡ ҡуян» («Белый пушистый зайчик»). 

М. Гали, загадка «Капелька» («Тамсыҡҡай»). 

Ф. Губайдуллина, сказка «Кем минең әсәйем? («Кто моя мама?»). 

Я и моя семья. 

Ф. Тугузбаева, стихотворение «8 Марта». 

Г. Ситдикова, считалка «Түңәрәк» («Круг»). 

Ф. Рахимгулова, юмористическое стихотворение «Бутҡа бешерҙек» («Сварили 

кашу»).  

Мой край - Башкортостан. 

М. Гафури, стихотворение «Йәй» («Лето»). 

Башкирская народная сказка «Төлкө менән бүре» («Лиса и волк»). 

Башкирские народные потешки, считалки, загадки. 

Творческая деятельность. 

Подготовка небольших по объёму выступлений, ответы на вопросы  

по содержанию текста. Конструирование текста по предложенному набору слов. 

Иллюстрирование произведения. Драматизация: пальчиковый театр; кукольный 

театр, музыкальные инсценировки. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Речевая и читательская деятельность. 

Совершенствование навыка чтения: освоение синтагматического способа 

чтения с делением текста на синтагмы (речевые звенья), то есть с постановкой пауз, 

выделением ключевых слов. Распространение способа синтагматического чтения  

на поэтические тексты. 

Прямое и переносное значения слова. Слово поэтическое и прозаическое. 

Слово в лирическом стихотворении. 



Слово в юмористическом, шутливом стихотворении. Сравнение как приём 

автора, создающий образ. 

Виды сказок: о животных, бытовая, волшебная. Форма сказки: прозаическая  

и стихотворная. Композиция волшебной сказки: присказка, зачин, общие места, 

концовка. 

Традиции, быт, культура в башкирских народных сказках. Поступки героев, 

отражающие их нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Отражение сюжета сказок в иллюстрациях. 

Произведения о детях и для детей. Закрепление понятия тема произведения 

(общее представление). Понятия: автор, главный герой, антонимы, синонимы, 

сравнение (без введения терминов). 

Прозаическая и поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; 

герой произведения. Структура текста произведения (начало, концовка), 

последовательность событий. Особенности стихотворной речи, сравнение  

с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое 

формирует поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи  

в произведении: любовь к Родине, природе родного края. Пословицы о Родине,  

о родном крае и природе. 

Темы поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, 

человек и природа; Родина, природа родного края. 

Произведения о братьях наших меньших. Осознание нравственно-этических 

понятий: любовь к животным, забота о них. 

Характеристика героя: внешность, поступки, речь, взаимоотношения  

с другими героями произведения. Авторское отношение к герою. 

Произведения о маме. Восприятие на слух и самостоятельное чтение 

произведений разного жанра о маме. Осознание нравственно-этических понятий: 

чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери - к ребёнку, 

детей - к матери, человека - к близким людям), проявление любви и заботы  

о родных людях. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Обложка, автор, 

оглавление, иллюстрации как элементы ориентировки в книге. Использование 

тематического каталога при выборе книг в библиотеке. 

Круг детского чтения. 

Мир вокруг меня. 

Ф. Рахимгулова, считалка «Мин бер бөртөк малай» («Я один мальчик»). 

Ф. Тугузбаева, стихотворение «Мин - уҡыусы» («Я - ученик»). 

С. Алибаев, скороговорка «Беҙҙең мәктәптә һәйбәт» («В школе нашей 

хорошо»). 

Г. Гумер, считалка «Нисә алма?» («Сколько яблок?»). 

Ф. Тугузбаева, стихотворение «Аҙна көндәре» («Дни недели»). 

З. Хадыева, стихотворение «Һәр һөнәр ҙә яҡшы» («Все профессии хороши»). 

С. Рахматуллин, стихотворение «Ауырыным» («Заболел»). 

Я и моя семья. 

М. Хисматуллина, стихотворение «Наша семья». 

Р. Ураксина, песня «Это - я». 

А. Ягафарова, чистоговорка «Я проснулся!». 

Р. Нигматуллин, считалка «Әгәр тырышһаң» («Если постараться»). 

К. Киньябулатова, стихотворение «Бәлеш бешерҙем» («Испекла пирог»). 

Г. Ситдикова, загадка «Өйҙә нисә әсәй?» («В доме сколько мам?»). 



Мой край - Башкортостан. 

Х. Шабанов, чистоговорка «Китап» («Книга»). 

Ф. Рахимгулова, стихотворение «Өфө буйлап экскурсия» («Экскурсия  

по Уфе»). 

А. Игебаев, стихотворение «Аҡтүш» («Белогрудка»). 

М. Гали, стихотворение «Матур һүҙ» («Красивое слово»). 

К. Даян, песня «Шыршы матур» («Ёлка красива»). 

Ф. Мухамедзянов, загадка «Ҡышҡы һыуыҡ» («Зимняя стужа»). 

Т. Искандарова, песня «Ҡар яуа» («Снег идёт»). 

Н. Сладков, рассказ «Тылсымлы кәштә» («Волшебная полка») (перевод 

А. Ягафаровой). 

Р. Гарипов, стихотворение «Сыйырсыҡ» («Скворец»). 

М. Карим, стихотворение «Осоп кил инде!» («Прилетай скорей!»). 

Н. Мусин, рассказ «Урманда» («В лесу») (отрывок из повести). 

Башкирская народная сказка «Эт үҙенә нисек хужа тапты?» («Как собака нашла 

хозяина?»). 

Загадки, чистогоровки, считалки, пословицы о родине, природе, семье, 

профессиях. 

Творческая деятельность. 

Составление викторин, кроссвордов, головоломок по прочитанным 

произведениям. Проведение соревнований по их разгадыванию. 

Драматизация произведения в форме чтения по ролям и коллективной 

декламации, в виде пантомимы, проявляя в единстве движения и слова текста 

(разыгрывание сцен в классе в условиях воображаемой обстановки, или на сцене с 

декорациями). Распределение ролей актеров, режиссёра, художника-декоратора. 

Осознанное восприятие содержания видеороликов с сопоставлением увиденного  

с прочитанным текстом.  

Интерпретация произведения в выразительном чтении. Пересказ произведения 

близко к тексту. Придумывание продолжения читаемого произведения, то есть его 

конец. 

Сочинение сказки-небылицы, соблюдая её структуру: присказка, зачин, общие 

места, концовка (по предложенному образцу). Оформление сказки в формате 

книжки-малышки. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Речевая и читательская деятельность. 

Совершенствование навыка чтения: чтение прозаического текста  

без предварительной подготовки, чтение поэтического текста после предварительной 

подготовки (коллективно или индивидуально). 

Формирование навыка чтения про себя на основе многократного 

перечитывания текста в процессе его литературного анализа. 

Произведения о Родине, родном крае и природе. Отражение в произведениях 

нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ 

заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Отражение 

темы Родины в изобразительном искусстве. 

Шуточные фольклорные произведения - скороговорки, считалки. Особенности 

скороговорок, их роль в речи. Ритм и счёт - основные средства выразительности  

и построения считалки. Понятия: песня, кубаир, бытовая сказка, волшебная сказка, 

олицетворение, эпитет. Народные песни, их особенности. 



Сказка как выражение народной мудрости. Бытовая сказка: герои, место 

действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной 

сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные 

герои. Составление плана сказки. 

Жанровое многообразие произведений о животных (песни, загадки, сказки, 

рассказы, стихотворения; произведения по выбору). 

Знание структуры произведения: начало текста, концовка, последовательность 

событий. Деление на абзацы и составление плана произведения. 

Выражение собственного отношения к поступкам главного героя. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы  

в разные времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы. 

Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). 

Средства выразительности при описании природы: сравнение, олицетворение  

и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Тема дружбы  

в художественном произведении. Отражение в произведениях  

нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, взаимопомощь. 

Главная мысль произведения. Герой произведения (закрепление понятия главный 

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

Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным (любовь  

и забота). Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами  

(без использования термина). 

Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в творчестве 

писателей и фольклорных произведениях. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

оглавление, аннотация, иллюстрации. Выбор книг на основе рекомендательного 

списка. Закрепление умения пользоваться тематической картотекой библиотеки. 

Умение находить в сети Интернет необходимую информацию для выполнения 

проектных работ. 

Круг детского чтения. 

Мир вокруг меня.  

К. Кинзябулатова, считалка «Һин ҡайҙан?» («Откуда ты родом?»). 

З. Хисматуллин, рассказ «Уҡыуҙа ярҙам» («Помощь в учёбе»). 

М. Карим, повесть «Мәктәп хәтирәләре» («Воспоминания о школе») (отрывок). 

А. Ягафарова, чистоговорка «Ҡайсылар уйнай» («Ножницы играют»). 

Г. Юнусова, рассказ «Рәсем төшөрәбеҙ» («Рисуем»). 

В. Исхаков, рассказ «Минең хыялым» («Моя мечта»). 

Ф. Рахимгулова, стихотворение «Йөҙ юл» («Сто дорог»). 

Я и моя семья.  

Р. Низамов, рассказ «Йомшаҡ ҡулдар» («Пушистые руки»). 

Ы. Исламгулова, рассказ «Әсәйемә ярҙам итәм» («Помогаю маме»). 

Р. Байбулатов, рассказ «Атайыма ярҙам итәм» («Помощь отцу»). 

Ф. Хисаметдинова, статья «Нимә ул шәжәрә?» («Что означает "шэжэрэ?"») 

(отрывок). 

А. Вахитова, стихотворение «Тыуған көн» («День рождения»). 

М. Карим, повесть «Нимә ул тәбиғәт?» («Что такое природа?») (отрывок). 

Мой край – Башкортостан. 

Т. Давлетбердина, рассказ «Мәктәп йылдары» («Школьные годы»). 

Башкирская народная сказка «Әминбәк» («Аминбек») (отрывок). 



Ф. Тугузбаева. Стихотворение «Матур баш ҡалам» («Красавица моя столица»). 

Р. Бикбаев, рассказ «Салауат Юлаев һәйкәле» («Памятник Салавату Юлаеву»). 

Ф. Исянгулов, рассказ «Өфө урамдары буйлап» («По улицам Уфы»). 

Г. Рамазанов, стихотворение «Башҡортостан - бай ил». («Башкортостан - край 

богатый»). 

Ф. Губайдуллина, рассказ «Ҡурайсы Йомабай Иҫәнбаев» («Кураист Йомабай 

Исянбаев»). 

Русская народная сказка «Төлкө һәм торна» («Лиса и журавль»). 

Башкирская народная песня «Түңәрәк күл» («Озеро круглое»). 

Е. Кучеров, рассказ «Ҡанатлы дуҫтар» («Пернатые друзья») (перевод 

Ф. Губайдуллиной). 

С. Муллабаев, стихотворение «Йомарт йәй» («Щедрое лето»). 

Кубаир «Минең Уралым» («Мой Урал»). 

Р. Бикбаев, рассказ «Бөйөк Еңеү» («Великая Победа»). 

З. Махмутов, сказка «Дүрт миҙгел» («Четыре сезона»). 

Творческая деятельность. 

Составление сказочных объявлений и телеграмм. 

Презентация произведения. Презентация книги. 

Создание «виртуального» мультфильма-сказки по тексту юмористического 

стихотворения (после предварительно проведенной работы). Распределение ролей 

художника-анималиста, режиссера, оператора и актера, озвучивающего текст. 

Создание текстов небольшого объёма по заданной тематике на основе 

анализируемых произведений (текст-описание, текст-повествование). 

Ведение записей о прочитанном в особой тетради (дневнике). Обучающийся 

может записать тут же имена главных действующих лиц, чтобы при надобности 

(например, для рассказывания в классе) легче было вспомнить содержание книги. 

Желательно, чтобы тут же были рисунки обучающегося в связи с прочитанным  

и соответствующие подписи под рисунками. 

Выполнение краткосрочных проектов: «Мой город или моя деревня»,  

«Что означает мое имя?» и другие.  

Составление ребусов и кроссвордов по названиям рек, городов, гор и озер 

Башкортостана. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Речевая и читательская деятельность. 

Чтение вслух любого прозаического и поэтического текста. Чтение 

публицистического текста. Чтение информативного учебного текста. 

Чувство любви к Отечеству, сопричастность к прошлому и настоящему своей 

страны и родного края - главные идеи, нравственные ценности, выраженные  

в произведениях о Родине. 

Роль и особенности заголовка произведения (закрепление). Репродукции 

картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств 

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

Понятия: кулямас, эпос, композиция произведения (начало, завязка, 

кульминация, развязка, эпизод), метафора. 

Малые жанры фольклора: кулямас - жанр башкирского фольклора, шуточное 

прозаическое произведение с неожиданным, парадоксальным финалом. 

Различия между народной и авторской песней. Чувства, которые рождают 

песни. Темы песен. 



Кубаир и эпос как народный песенный сказ о важном историческом событии. 

Характеристика эпоса - героического песенного сказа, его особенности (тема, язык). 

Эпос «Урал батыр» - древний памятник башкирской словесности. Язык кубаира  

и эпоса, устаревшие слова, их место в современной лексике. Репродукции картин как 

иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. Отзывы к 

литературным произведениям. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей. Картины природы  

в произведениях поэтов и писателей: Г. Юнусовой, Р. Нигмати, М. Гафури, 

Ф. Тугызбаевой и другие. Пейзаж в творчестве художников (А. Бурзянцева, 

А. Лутфуллина и другие.) как иллюстрация к лирическому произведению. Сравнение 

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

изобразительном искусстве (цвет, композиция). 

Рассказ как повествование: связь содержания с реальным событием. 

Структурные части произведения (композиция): начало, завязка действия, 

кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Повесть - 

один из видов эпического произведения. 

Произведения о детях. Герой художественного произведения: время и место 

проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка  

как фон создания произведения: судьбы сельских детей, дети на войне. Основные 

события сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных 

качеств, проявляющихся в военное время. 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности в тексте 

юмористического содержания: художественное преувеличение. 

Библиографическая культура. Правила юного читателя. Книга как особый вид 

искусства. Использование соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, 

содержащих сведения о башкирской культуре. 

Общее представление о первых книгах на Руси: первая славянская азбука 

Кирилла и Мефодия. Первые рукописные книги башкир и татар: поэма Кул Гали 

«Кисса-и Йусуф». Первый «Букварь для башкир» автора В.В. Катаринского (1892 

года.). 

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

взаимопомощь. 

Литературоведческая пропедевтика. Практическое использование при анализе 

текста изученных литературных понятий. 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие 

фольклорные формы; литературная сказка; рассказ, кубаир, стихотворение. 

Прозаическая и поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой 

произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. Национальное своеобразие сравнений и 

метафор; их значение в художественной речи. 

Круг детского чтения. 

Мир вокруг меня.  

З. Биишева, стихотворение «Хәйерле көн!» («Добрый день!»). 

Ф. Тугузбаева, рассказ «Тәмле һүҙҙәр» («Вкусные слова»). 

В. Осеева, рассказ «Тылсымлы һүҙҙәр» («Волшебные слова») (перевод 

А. Ягафаровой). 

Н. Игезъянова, рассказ «Уҡыу – ул хеҙмәт!» («Учение - это труд!»). 

М. Гали, считалка «Сәғәт нимә ти?» («Что говорят часы?»). 



Р. Гарипов, стихотворение «Тыуған тел - һинең донъяң» («Родной язык - твой 

мир!»). 

З. Биишева, рассказ «Талҡаҫ күле» («Озеро Талкас»). 

М. Гафури, рассказ «Аҡ күл» («Белое озеро»). 

«Шихандар - тәбиғәт ҡомартҡылары» («Шиханы - памятники природы») 

(научно-познавательный текст из «Башкирской энциклопедии»). 

Я и моя семья. 

Р. Нигмати. Поэма «Нимә ул Ватан?» («Что такое Отечество?») (отрывок). 

Р. Фахретдинов. Рассказ «Тәрбиәле бала» («Воспитанный ребёнок»). 

Картины народного художника А. Лутфуллина: «Өс ҡатын» («Три женщины»), 

«Әсәйем портреты» («Портрет матери») (ознакомление для описания). 

А. Рамазанова, рассказ «Ялҡаулыҡ кешене боҙа» («Лень портит человека»). 

Башкирская народная сказка «Олатайым васыяттары» («Завещание дедушки»). 

М. Салимов, юмористический рассказ «Алдашыу - насар ғәҙәт» («Обман -  

не к лицу»). 

Мой край - Башкортостан. 

Л. Ихсанова, «Башҡортостан - йырҙар иле» («Башкортостан - страна песен») 

(научно-популярный текст). 

Песня «Шаймуратов генерал» (слова К. Даяна, музыка З. Исмагилова). 

Р. Афлятунов, рассказ «Башҡорт бейеүе» («Башкирский танец»). 

В. Власов. «Башҡорт балы» («Башкирский мёд») (научно-популярный текст). 

«Ҡымыҙ» («Кумыс») (научно-популярный текст из «Башкирской 

энциклопедии»). 

Башкирская народная сказка «Ҡурай» («Курай»). 

«Асылыкүл - Башҡортостан ынйыһы» («Асылыкуль - жемчужина 

Башкортостана») (научно-популярный текст). 

Башкирская народная сказка «Ирәндек» («Ирандык»). 

Эпос «Урал батыр» (отрывок). 

Кубаир «Уралда» («На Урале») (отрывок). 

Кулямас - жанр башкирского фольклора. 

Творчество художника А. Бурзянцева. Пейзажи: «Ҡариҙел», («Караидель»), 

«Ҡыш, һау бул!» («Прощай, зима!») (ознакомление для описания). 

«Башкирские города» (научно-популярный текст). 

М. Карим. «Ҡайын япрағы тураһында» («О берёзовом листке») (отрывок,  

1 часть). 

Загадки, пословицы, считалки, чистогоровки, скороговорки. 

Творческая деятельность 

Уточнение модели изобразительных средств. Сочинение и редактирование 

текстов по заданной тематике на основе анализируемых произведений:  

текст-описание; текст-повествование, текст-рассуждение. Прогнозирование развития 

сюжета рассказа. Создание отзыва, развёрнутого ответа на вопрос,  

в котором содержится оценка поступков персонажа. Интерпретация произведения  

в выразительном чтении. Придумывание продолжения читаемого произведения. 

Конструирование текста по предложенному плану; составление модели 

рассказа с портретом персонажа, создание портрета по модели. 

Портфолио творческих работ. Презентация любого продукта творческой 

деятельности ученика и группы обучающихся.  

Составление текста по прочитанному произведению. 



Создание собственного устного или письменного текста на основе 

художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов), с опорой на серию иллюстраций к произведению или на репродукции 

картин художников. 

Составление кроссвордов, ребусов, головоломок и другие. 

Выполнение проектов: «Мой любимый герой», «Национальная одежда 

башкир», «Рецепты моей бабушки», «Природные памятники Башкортостана». 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на 

родном (башкирском) языке на уровне начального общего образования. 

В результате изучения литературного чтения на родном (башкирском) языке на 

уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

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

через изучение родного языка и родной литературы, являющихся частью истории 

и культуры страны;  

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов 

в процессе восприятия и анализа художественных произведений и творчества 

народов России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

числе при работе с художественными произведениями; 

уважительное отношение к другим народам многонациональной России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах  

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

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе  

с использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния  

и чувств);  

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных  

по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

3) эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего  

и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации, в том числе на уроках литературного чтения  

на родном (башкирском) языке; 



бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся 

в выборе приемлемых способов речевого самовыражения  

и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия  

в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в том 

числе через примеры из художественных произведений). 

6) экологического воспитания: 

бережное отношение к природе посредством примеров из художественных 

произведений; 

неприятие действий, приносящих ей вред; 

7) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира, понимание важности слова как средства создания  

словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами башкирской литературы, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы. 

В результате изучения литературного чтения на родном (башкирском) языке на 

уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения текстов, 

устанавливать аналогии текстов; 

объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного 

и художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного анализа текста (классификации, сравнения, исследования); 



прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия  

в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь, справочник; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, 

справочнике) информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа её проверки (с помощью словарей, 

справочников); 

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

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации  

в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно 

создавать схемы, таблицы по результатам работы с текстами. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения  

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии  

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные (описание, рассуждение, повествование) и письменные 

(повествование) тексты; 

готовить небольшие публичные выступления;  

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

выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых  

ошибок. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  

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

на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия 

по её достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс  

и результат совместной работы); 



проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания по литературному чтению  

на родном (башкирском) языке с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты изучения литературного чтения на родном 

(башкирском) языке. К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения  

в различных жизненных ситуациях; осознавать важность чтения для личного 

развития; 

находить в художественных произведениях отражение нравственных 

ценностей, традиций, элементов быта башкирского народа; 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 

словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв 

и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения  

в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

практически отличать текст от набора предложений; 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм  

не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные 

времена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь; 

выражать свой эмоциональный отклик на содержание произведения в виде 

рисунка; 

различать отдельные жанры фольклора и художественной литературы (загадки, 

пословицы, потешки, сказки, поэтическое произведение);  

понимать содержание прослушанного или прочитанного произведения, 

отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения; 

соотносить заглавие произведения с его содержанием; 

иметь представление об элементах интонации (речевом звене, ключевом слове, 

паузе, ритме); 

определять эмоциональные оттенки интонации в произведении (радость, 

грусть, равнодушие, печаль, тревогу и другие); 

выделять в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе 

произведения персонажей, события, эмоционально окрашенные слова в тексте; 

пересказать кратко эпизод произведения, перечисляя события; 

различать жанры сказки, юмористического стихотворения, рассказа; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря в учебнике); 

участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного произведения 

(отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе 

изученные литературные понятия (тема, главная мысль произведения, заголовок, 

содержание произведения, сказка народная, сказка авторская), подтверждать свой 

ответ примерами из текста); 

соблюдать ритм, темп, силу голоса при выразительном чтении поэтического 

произведения; 

составлять высказывания по содержанию произведения (не менее  

3 предложений) по заданному алгоритму; 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу и другие (не менее  

3 предложений); 



ориентироваться в книге или учебнике по обложке, оглавлению, 

иллюстрациям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка. 

Предметные результаты изучения литературного чтения на родном 

(башкирском) языке». К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

осознавать значимость чтения родной башкирской литературы для познания 

себя, мира, национальной истории и культуры; 

применять опыт чтения произведений башкирской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного или 

прочитанного текста; 

определять сходства и различия между народной и литературной сказками; 

выражать свое отношение к поступкам героев, видеть нравственные качества 

героев (отношение к природе, людям, предметам); 

владеть понятиями автор, главный герой, антонимы, синонимы, сравнение; 

определять структуру текста произведения (начало, концовка)  

и ориентироваться в последовательности событий; 

определять единую тему в произведениях разного жанра: поэтическое 

произведение, сказка, загадка, пословица; 

использовать словарь учебника для получения дополнительной информации  

о значении слова; 

характеризовать героя в произведениях: внешность, поступки, речь, 

взаимоотношения с другими героями произведения; 

осознавать нравственно-этические понятия: любовь к животным, забота о них; 

чувство любви как привязанность одного человека к другому; 

читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации 

художественных и учебных текстов (выделять эпизод в тексте, выразительно читать 

слова героя, строить диалог, драматизировать, реконструировать текст, дополняя его 

событиями); 

различать особенности стихотворной речи и сравнивать с прозаической 

(наличие или отсутствие рифмы, ритма); 

указывать на настроение, которое выражает поэтическое произведение; 

различать в произведении сочетание реалистических событий с необычными, 

сказочными, фантастическими; 

понимать авторское отношение к герою; 

различать поэтическое произведение (стихотворную речь), сказку, загадку, 

пословицу; 

определять композицию волшебной сказки (присказка, зачин, общие места, 

концовка); 

узнавать отражение сюжета сказок в иллюстрациях; 

определять образные средства языка сказки: преувеличение, повторы, 

сравнения; 

определять вид народной сказки (о животных, бытовую, волшебную)  

и авторскую сказку о волшебстве по характерным признакам; 

наблюдать рифму и ритм в стихотворных произведениях; 



определять синтагмы (речевые звенья) поэтического текста  

для интонирования наизусть (коллективно и индивидуально); 

определять композицию (построение) сказки (народной и авторской); 

определять отношение автора к персонажу, главную мысль сказки в ходе 

коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения; 

раскрывать смысл предложенных в учебнике пословиц, соотносить их  

с содержанием прочитанного произведения; 

пересказывать фрагмент произведения близко к тексту; 

участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

выделять особенности быта, традиции, обычаи в башкирских народных 

сказках; 

соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных произведений  

с впечатлениями от других видов искусства; 

составлять викторины, кроссворды, головоломки по прочитанным 

произведениям;  

придумывать продолжение и свою концовку читаемого произведения; 

использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

Предметные результаты изучения литературного чтения на родном 

(башкирском) языке». К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

читать прозаический текст без предварительной подготовки, поэтический текст 

после предварительной подготовки (коллективно или индивидуально); 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности башкирского языка  

на основе изучения произведений башкирской литературы; 

осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, 

как средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

давать нравственную оценку поступкам героев и обосновывать её; 

владеть элементарными приёмами интерпретации и анализа художественных, 

научно-популярных и учебных текстов (самостоятельное выделение основной мысли 

целого текста или его фрагмента, выделение главной и второстепенной информации, 

ответ на поставленный в тексте проблемный вопрос, выявление разных жизненных 

позиций героев, сопоставление их позиций с собственными убеждениями, создание 

иллюстраций к тексту); 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, 

рисунки, предложенный план; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, правильно расставляя 

ударения; 

различать лирические и юмористические поэтические произведения; 

определять жанры (сказка, скороговорка, считалка, песня, загадка, рассказы 

стихотворения) по характерным признакам; 

определять структуру произведения: начало текста, концовка, 

последовательность событий. Делить на абзацы и составлять план произведения; 

определять с пониманием понятия: главная мысль произведения; герой 

произведения (закрепление понятия главный герой), его характеристика (портрет), 

оценка поступков; 

выражать собственное отношение к поступкам главного героя; 

выделять в произведениях, предложенных учебником, примеры сравнений, 

олицетворений и эпитетов; 



сравнивать отражение пейзажной лирики в картинах художников; 

определять отражение в произведениях нравственно-этических понятий,  

как дружба, терпение, уважение, взаимопомощь, любовь и забота; 

понимать роль художников-иллюстраторов, анималистов (без использования 

термина), помогающих раскрытию содержания произведения; 

восстанавливать порядок событий в произведении (по предложенным пунктам 

плана); 

отличать художественный текст от научно-популярного по существенным 

признакам; 

создавать небольшой текст на заданную тему, редактировать его; 

вести записи в читательском дневнике об авторе, названии, теме и персонаже 

самостоятельно прочитанного произведения; 

овладевать понятиями шэжэрэ, кубаир, эпитет, аннотация, портрет главного 

героя; 

участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

прогнозировать содержание произведения по заглавию, иллюстрации, отрывку; 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения 

дополнительной информации; 

выполнять краткосрочные проекты: «Мой город или Моя деревня»,  

«Что означает мое имя?»; 

составлять ребусы и кроссворды по названиям рек, городов, озер и гор 

Башкортостана; 

пользоваться тематической картотекой библиотеки; 

создавать сказочные объявления и телеграммы; 

создавать виртуальные видеоролики по тексту юмористического 

стихотворения (после предварительно проведенной работы). 

106.10.6. Предметные результаты изучения литературного чтения на родном 

(башкирском) языке. К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать значимость чтения башкирской литературы для личного развития; 

для культурной самоидентификации; 

определять жанровые признаки рассказа, повести, лирического стихотворения, 

песни, кулямаса, кубаира и эпоса; 

 определять ритмический рисунок стихотворного произведения, особенностей 

лирического героя; 

сравнивать два (и более) литературных отрывка с целью выявления основной 

проблематики произведения, определения авторских средств создания образа  

и определения авторской позиции по отношению к объекту описания; 

на основе самостоятельного анализа восстанавливать историю персонажа, 

этапы развития действия в произведении; 

различать по общим признакам художественные и нехудожественные 

произведения, тексты эпического, лирического родов литературы; 

различать особенности учебного, познавательного текста; 

определять тему и главную мысль произведений, отнесенных к детскому кругу 

чтения; 

в ходе групповой работы создавать сценарии по эпическому произведению, 

инсценировать фрагмент произведения, создавать презентацию какого-либо замысла; 



выразительно читать наизусть поэтические и прозаические тексты, создавая  

в чтении индивидуальный образ того, о чем написано в тексте; 

создавать отзывы на заданную тему;  

редактировать собственный текст; 

пересказывать сюжет самостоятельно прочитанного произведения из детского 

круга чтения; 

сравнивать средства создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, 

олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция); 

различать народную и авторскую песню; 

определять чувства, которые рождают песни; 

различать понятия: эпос, композиция произведения (начало, завязка, 

кульминация, развязка, эпизод), метафора; 

определять понятие кулямас, как малого жанра в башкирском фольклоре; 

различать особенности кубаира и эпоса как народного песенного сказа  

о важном историческом событии в жизни народа; 

понимать значение лирических произведений как способа передачи чувств 

людей, автора; пейзажа в творчестве художников как иллюстрация к лирическому 

произведению; 

пересказывать сюжет произведения выборочно (в соответствии с заданием); 

самостоятельно работать с книгой, обращаясь к выходным данным книги  

для поиска необходимого произведения; 

ориентироваться в мире литературных текстов, знать некоторые творческие 

биографии изучаемых авторов и самостоятельно выбирать книги, Интернет-ресурсы 

для дополнительного чтения;  

понимать и использовать в речи понятия кулямас, эпос, композиция 

произведения: начало, завязка действия, кульминация, развязка, эпизод, метафора; 

понимать и использовать жанровое разнообразие изучаемых произведений 

(литературная сказка, рассказ, кубаир); 

различать прозаическую и поэтическую речь; 

определять художественный вымысел; 

определять тему, главных героев произведения; 

владеть понятиями портрет, пейзаж, ритм, рифма; 

видеть национальное своеобразие сравнений и метафор, понимать их значение 

в художественной речи; 

сравнивать средства создания пейзажа в тексте-описании природы  

в произведениях поэтов и писателей с картинами художников, как иллюстрация  

к лирическому произведению; 

определять структурные части рассказа (начало, завязка действия, 

кульминация, развязка, эпизод); 

определять особенности юмористического произведения; 

соблюдать правила юного читателя (как обращаться с книгой, правила 

поведения в библиотеке); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

выполнять элементарные приёмы интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов (постановка проблемного 

вопроса к тексту, графическое иллюстрирование содержания текста; составление 

кроссвордов, ребусов, головоломок, инсценировка-обыгрывание отдельных эпизодов 

текста); 



понимать отражение исторической обстановки в произведениях о детях  

(в сельской местности, на войне); 

узнавать юмористическое произведение (комичность как основа сюжета; герой 

юмористического произведения); 

находить средства выразительности в тексте юмористического содержания 

(художественное преувеличение); 

осознавать нравственно-этические понятия: друг, дружба, забота, труд, 

взаимопомощь; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих 

лиц; 

иметь представление о первых книгах на Руси и в Башкортостане; 

участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст;  

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого); 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать  

и обогащать собственный круг чтения; 

пользоваться справочными источниками (энциклопедия,  

аудио- и видеоисточники, мультимедийные носители информации) для понимания 

текста и получения дополнительной информации. 

 

 

Английский язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство.  

С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. 

 Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. 

 Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. 

 Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена 



героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

• Диалогическая форма 

Уметь вести: 

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

- диалог - побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

- вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

- Владеть: 

- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные 

соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи.  

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «г» (the re is/there are). 



Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. 

 Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики 

начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -

er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play - to 

play). 

Грамматическая сторона речи. 

 Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные 

слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) 

и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. 

Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной 

(Don't be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It's 

five o'clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространенные 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные 

предложения с союзами and и but. Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, 

must, have to. Глагольные конструкции I'd like to. Существительные в единственном 

и множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные 

с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж 

имен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых 

популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 

(стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 



Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

- вести словарь (словарную тетрадь); 

- систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

- пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

- делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный (английский) язык» младшие 

школьники: 

- совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные 

слова и предложения из текста и т. п.); 

- овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; 

- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не 

выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

Родной язык. 

     Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение темы и основной мысли текста, передача его содержания по вопросам, 

опорным словам и плану.  

Говорение (культура речевого общения) 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (рассуждение, описание, повествование). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. Чтение 



Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном и неявном (подтекст) 

виде. Антиципация, интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста.  

Письмо (культура письменной речи) 

Списывание, письмо под диктовку, письмо по памяти. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(краткое, подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, 

серий картин, просмотренного фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

     Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (рассуждение, описание, 

повествование). 

      История речи. Речь устная и письменная. Средства устного общения. 

      Слово и предложение. Составление предложений. 

      Предложения по цели и интонации. 

      Многозначность слова. 

      Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

      Слова с переносным значением. Фразеологизмы. 

Текст. 

Текст. Работа с деформированным текстом. 

Культура устного и письменного общения. 

Язык и речь. Речь - главный способ общения людей. 

Предложение. Связь слов в предложении. Основа предложения. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. 

Образные обороты речи. Синонимы и антонимы. 

Понятие текста. Наблюдение за признаками текста. Заглавие текста как отражение 

главной мысли или темы текста. Монолог. Диалог. 

Последовательность предложений в тексте. Абзацы как части текста. 

Понимание развития главной мысли от абзаца к абзацу. Восстановление 

деформированного текста. Части текста. План. 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по интонации. 

Что такое речь? Виды речи. 

Художественная речь. Научно-деловое описание. Эпитеты. Образные 

сравнения. 

Типы текстов: рассуждение, описание, повествование, их структура. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 



использование в текстах синонимов, антонимов, образных сравнений, 

фразеологизмов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений: изложение 

подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-

повествование, сочинение- описание, сочинение-рассуждение. Алгоритм написания 

изложения. 

Литературное чтение на родном языке. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки 

народов России и зарубежных стран). 

Знакомство с произведениями А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. 

Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы, произведениями современной отечественной (с 

учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступными для восприятия младших школьников. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно- энциклопедические, детские 

периодические издания. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью 

речи, особенностью авторского стиля. 

Чтение. 

Работа с различными видами текста. 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном. Определение целей создания этих видов текста. 

Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 

произведений, осознавать сущность поведения героев. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное 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 



Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга 

учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 

алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения 

Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивов поведения героев, анализ поступков героев с 

точки зрения нравственно-этических норм. Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение (по вопросам учителя) 

эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики, 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. 

Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. 

Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через 

поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательность событий.  

Работа с научно-популярным , учебным и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов 

(передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей, определение главной 

мысли текста.  

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, 

учебному, научно - познавательному). Умение проявлять доброжелательность к 

собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 



Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной 

выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. 

 

 

Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан 

1 класс 

Обучение грамоте 

Башкортостан – моя родина 

Развитие речи. Многонациональная Республика Башкортостан. 

Государственный башкирский язык. Государственная символика Республики 

Башкортостан. Знакомство с учебником. Видеоролик о Башкортостане. 

Основы лингвистических знаний. Общее представление о языке. Речь устная и 

письменная. 

Учимся здороваться 

Развитие речи. Аудирование коротких реплик приветствий. Повторение за 

учителем речевых формулировок приветствий. Работа с иллюстрациями, 

определение героев сказок. 

Основы лингвистических знаний. Предложение и слово. Членение речи на 

предложения, предложения – на слова, слов - на слоги с использованием 

графических схем. 

Давайте познакомимся 

Развитие речи. Повторение слов приветствия. Аудирование короткого диалога. 

Изучение вопроса: «Как тебя зовут?» (“Һинең исемең нисек?”), составление ответа: 

“Меня зовут...” (Минең исемем...). 

Основы лингвистических знаний. Специфические звуки башкирского языка [һ, 

ғ, ҙ]. 

Я знакомлюсь 

Развитие речи. Счет 1-10. Аудирование коротких реплик. Изучение вопроса 

«Сколько тебе лет?», и составление ответов: «Мне...лет».  

Основы лингвистических знаний. Алфавит, изучение букв а, о, ы, э, в, 

обозначающих звуки, различающиеся в башкирском и русском языках. 

Я и моя семья 

Развитие речи. Аудирование диалога о семье. Изучение названий членов семьи. 

Чистоговорки со звуками [ө], [ү]. Составление предложений по сюжетной картине, 

составление схем слов и предложений, звуковой анализ слов. 

Основы лингвистических знаний. Изучение призношения звуков [ә], [ө], [ү], 

[һ], определение на слух звука в начале, середине и конце слова. Изучение букв Әә, 

Өө, Үү, Һһ. 

Моя школьная жизнь 

Развитие речи. Аудирование текста о школе, классе. Лексика, обозначающая 

учебные принадлежности, цвета, продукты. Изучение вопроса «Что ты любишь?», 

составление ответа: «Я люблю…». Формирование умения читать слоги, слова. 

Основы лингвистических знаний. Изучение произношения звуков [ғ], [ҡ], [ҙ], 

[ҫ], [ң], определение на слух звука в начале, середине и конце слова. Изучение букв 

Ғғ, Ҡҡ, Ҙҙ, ҫ, ң.  



Я люблю играть 

Развитие речи. Аудирование текста об игрушках. Усвоение лексических 

единиц по теме. Перевод реплик со знакомой лексикой. Прочтение разных типов 

слогов. 

Основы лингвистических знаний. Изучение дифтонгов: [йо, [йө, [йү. 

Заполнение текста с пропусками слов.  

Я изучаю живую природу 

Развитие речи. Аудирование текста о фруктах и овощах. Усвоение лексических 

единиц по теме «Мои любимые овощи». Игра «Прятки». Составление предложений о 

временах года. Совершенствование умений разбираться в правилах чтения: 

прочтение букв ә, ө, е в разных типах слога, дифтонгов [йы], [йе], [йо], [йө], [йү]. 

Основы лингвистических знаний. Изучение дифтонгов [йә, [йы, [йе. 

Повторение ранее изученных дифтонгов. 

Контроль знаний. Повторение изученного материала за год, проведение 

контрольной работы, коррекция знаний. 

 

2 класс 

Будем знакомы  

Развитие речи. Аудирование короткого текста о знакомстве, составление 

реплик по этой теме. Активизация изученных слов по теме «Знакомство», 

обогащение лексики новыми словами, знакомство с учебником, чтение слов, 

предложений, стихов и коротких текстов. Чтение текстов (по указанию учителя и 

выборочно). Изучение игры «Представь друга». 

Усвоение вопросов «Һин кем?» («Ты кто?»), «Һеҙ кем?» («Вы кто?»), «Һинең 

исемең нисек?» («Как тебя зовут?»), «Һеҙҙең исемегеҙ нисек?» («Как Вас зовут?»), 

«Уның исеме нисек?» («Как зовут его/ее/их?»), «Һин ҡайҙа йәшәйһең?» («Где ты 

живешь?»). Работа на платформах LearningApps, ЯКЛАСС.  

Основы лингвистических знаний. Звуки и буквы. Повторение алфавита, 

специфических звуков башкирского языка [ә], [ө], [ү], [ҡ], [ғ], [ҫ], [ҙ], [һ], [ң]. 

Использование знаний алфавита при выполнении упражнений. Деление предложения 

на слова, определение количества слов в предложении. Нахождение в слове 

согласных и гласных. Местоимение. Личные, вопросительные. Употребление 

местоимений в речи. 

Я люблю своих родных 

Развитие речи. Активизация изученных слов по теме «Семья», обогащение 

лексики новыми словами, составление по образцу рассказов о членах семьи, 

аудирование текстов о семье, заполнение тестов о прослушанном. Чтение диалогов, 

подбор вопросов к ответам, составление коротких диалогов с использованием 

изученной лексики. Составление слов по данной словообразовательной модели и 

употребление в диалоге-расспросе по заданному образцу. Составление предложений, 

коротких текстов по сюжетным картинам. 

Основы лингвистических знаний. Словообразовательная модель: төҙөү + се, 

бейеү + се, теген + се, балыҡ + сы, яҙыу + сы, ҡурай + сы. Притяжательные 

местоимения «Минең, һинең, уның» («Мой (моя), твой (твоя), его (ее)»). 

Притяжательные местоимения «Беҙҙең, һеҙҙең, уларҙың». («Наш (наша), ваш (ваша), 

их»). Синтаксис. Утвердительные и вопросительные предложения, знаки препинания 

в конце предложений. Отличие группы слов, не составляющих предложение. Выбор 

знака препинания в конце предложения. Составление простых предложений. 



Выполнение заданий на разных платформах (LearningApps, ЯКласс). 

Знакомство с русско-башкирским и башкирско-русским словарями. 

Моя школьная жизнь и увлечения 

Развитие речи. Активизация изученных слов по теме «Школа», обогащение 

лексики новыми словами, усвоение вопросов «Минең мәктәбем ниндәй?» («Моя 

школа какая?»), «Яратҡан шөғөлөң ниндәй?» («Какое твое любимое увлечение?») и 

ответов, составление по образцу маленьких текстов о любимых увлечениях, коротких 

диалогов-расспросов по заданному образцу. Развитие навыков аудирования по 

текстам о школьной жизни и увлечениях. Выборочный пересказ текста. Проектная 

работа по предложенной теме, анализ и обобщение, представление своей работы. 

Основы лингвистических знаний. Морфология. Имя существительное. 

Группировка слов по частям речи. Употребление существительных в речи. 

Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «Кем?» («Кто?») и 

«Нимә?» («Что?»). Единственное и множественное число имен существительных. 

Изменение имен существительных по числам и лицам.  

Иду играть с друзьями 

Развитие речи. Аудирование текста про детские игры. Усвоение лексических 

единиц в соответствии с изучаемой темой, вопросов «Был нимә?» («Что это?»), «Был 

кем?» («Кто это?»); «Миңә нимә кәрәк?» («Что мне нужно?»), «Нимә эшләргә?» 

(«Что делать?»), «Нимә эшләй?» («Что делает?»), «Нимә эшләйбеҙ?» («Что 

делаем?»), «Ҡайҙа нимә эшләйем?» («Где что делаю?»), «Ҡайҙа нимә эшләйбеҙ?» 

(«Где что делаем?»), употребление выученных слов в речи, пересказ текста по 

опорным словам, составление коротких диалогов о совместных играх. 

Восстановление деформированных предложений, повтор порядка слов в 

предложении. 

Чтение текстов об охране здоровья. Знакомство с детской народной игрой (по 

выбору учителя). 

Основы лингвистических знаний. Синтаксис. Главные члены предложения. 

Порядок слов в предожении. Глагол. Умение распознавать глаголы, отвечающие на 

вопросы «Нимә эшләргә?» («Что делать?»), «Нимә эшләй?» («Что делает?»), «Нимә 

эшләйбеҙ?» («Что делаем?»), «Ҡайҙа нимә эшләйем?» («Где что делаю?»), «Ҡайҙа 

нимә эшләйбеҙ?» («Где что делаем?»). Изучение словосочетаний «вопросительное 

слово куда? + глагол», «вопросительное слово откуда? + глагол», «вопросительное 

слово где? + глагол», «вопросительное слово когда? + глагол?». Употребление 

глаголов в речи. 

Познаю окружающий мир 

Развитие речи. Аудирование, ответы на вопросы по содержанию 

прослушанного текста, обогащение лексики новыми словами по теме. Усвоение 

вопросов «Ниндәй?» («Какой?», «Какая?», «Какое?»), «Ҡайҙа?» («Куда?»), 

«Ҡайҙан»? («Откуда?», «Когда?»). Использование в репликах выученных слов и 

фраз, чтение текстов, соотнесение вопросов с ответами, рассказ по вопросам, по 

плану. Восстановление деформированных текстов, письмо словарных диктантов. 

Изучение названий деревьев, трав, насекомых, птиц в сравнении с русским 

языком. Совершенствование навыка составления диалогических и монологических 

текстов по заданной ситуации и теме. 

Основы лингвистических знаний. Имя прилагательное. Определение значений 

имен прилагательных и умение употреблять их в речи. Различение имен 

прилагательных, отвечающих на вопросы «Ниндәй?» («Какой (-ая/-ое)?»). Изучение 



словосочетаний «Вопрос куда+ глагол?». «Вопрос откуда? + глагол», «Вопрос где? + 

глагол». 

Контроль знаний 

Повторение изученного материала, контрольная работа, работа над ошибками, 

проектные работы. 

 

3 класс 

Рады знакомству! 

Развитие речи. Активизация изученных слов по теме, умение задавать вопрос 

«Һин ҡайҙан?» («Ты откуда?») и отвечать на него, нахождение нужной информации, 

использование в речи готовых клише, правильное интонирование предложений. 

Аудирование текстов о знакомстве. Дополнение предложений по прослушанному 

тексту. Чтение текстов в учебнике, усовершенствование норм орфоэпического 

чтения. Восстановление деформированных текстов, заполнение анкет. 

Повторение изученных фраз, обогащение речи новыми словами, знакомство с 

персонажами детских произведений (имя, возраст). Использование в речи типичных 

фраз башкирского речевого этикета. Развитие диалогической и монологической форм 

речи. 

Основы лингвистических знаний. Повторение видов предложений. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

Я получаю знания 

Развитие речи. Активизация изученных слов в речи, аудирование текстов о 

школе, об уроках. Развитие диалогической речи: составление диалогов по 

предложенной ситуации, трансформация диалогов: дополнение и продолжение. 

Составление диалога побудительного характера. Рассказ по вопросам. Поиск 

информации в предложенных учителем словарях. 

Усвоение вопросительной формы «Нимәһеҙ?» («Без чего?»), развитие навыков 

правильного чтения. Выборочное чтение, соблюдение орфоэпических норм 

башкирского языка. Интерактивные игры в портале «Мир родного языка». 

Основы лингвистических знаний. Прямое и переносное значение слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Мир вокруг меня 

Развитие речи. Изучение новых слов, составление предложений об 

окружающем мире. Работа в парах: составление вопросов и ответов по изученным 

текстам. Народный праздник “Карға буткаһы” (“Воронья каша”). 

Основы лингвистических знаний. Однокоренные слова. Имя существительное. 

Изменение по падежам. 

Мое любимое время года 

Развитие речи. Знакомство с растениями, миром животных, природой 

Башкортостана. Изучение названий деревьев, трав, насекомых, птиц в сравнении с 

русскими названиями. Развитие речи: составление монологов и диалогов по готовым 

вопросам. Совершенствование навыков аудирования: прослушивание 

разножанровых текстов, определение по ключевым словам содержания 

прослушиваемого текста. Чтение с правильной интонацией текстов о временах года, 

пересказ по вопросам. Заполнение таблицы и анкеты о временах года, сезонных 

явлениях. Восстановление деформированного текста. Изменение имен 

существительных по падежам, подбор правильных вариантов окончаний слов в 



предложениях, совершенствование знаний на интерактивной доске. Праздник 

«Нардуған» («Святки»). 

Основы лингвистических знаний. Имя существительное: изменение по 

падежам. 

Мой гардероб 

Развитие речи. Изучение новых слов, обозначающих предметы гардероба, 

признаки предметов, использование изученных слов в разговоре, составление 

диалогов и монологов с изученными словами. Употребление в диалогах союза 

«потому что». Чтение текстов по теме, развитие навыков орфоэпического чтения 

текстов. Восприятие текста на слух, заполнение анкет по прослушанному тексту. 

Составление коротких топиков о любимой одежде, описывание своей одежды по 

предложенному шаблону и опорным словам. Изучение вопроса «Сколько?», 

знакомство с количественными числительными, повторение счета от 1 до100. 

Детская игра «Йәшерәм яулыҡ» («Прячу платок»). 

Основы лингвистических знаний. Имя прилагательное. Степени сравнения 

имен прилагательных. Местоимение. Изменение местоимений по падежам. Имя 

числительное. Количественные числительные. 

Я путешественник 

Развитие речи. Знакомство с новыми словами, обозначающими разные виды 

отдыха, активизация их в речи. Аудирование текстов о путешествиях, определение 

по использованным глаголам времени путешествия. Составление по предложенным 

репликам диалогов и топиков про путешествия. Беглое, правильное чтение текстов с 

соблюдением пауз и интонации, поиск недостающей информации в разных 

источниках. Передача содержания прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, 

план. Перевод с русского языка на башкирский язык адаптированных текстов. 

Составление словосочетаний с использованием изученных времен глагола. 

Основы лингвистических знаний. Глагол. Времена глагола: прошлое, 

настоящее, будущее. Изменение глаголов по временам. 

Контроль знаний 

Повторение изученного материала, контрольная работа, работа над ошибками, 

проектные работы. 

 

4 класс 

Развитие речи 

Каждый день хожу в школу 

Развитие речи. Повторение пройденного материала, обмен репликами по теме, 

обогащение лексики новыми словами по теме, употребление в диалогах выученных 

клише и дежурных фраз. Повторение общих сведений о башкирском языке, о его 

месте в системе тюркских языков, о его статусе в Республике Башкортостан. 

Изучение вопроса «Какой урок мне нравится?», обоснование своего ответа, 

составление предложений по схеме. 

Знакомство с отрывками из произведений башкирских поэтов и писателей. 

Изучение правил орфоэпии башкирского языка, общих сведений о лексике 

башкирского языка. 

Знакомство со словами, отвечающими на вопросы «Кто?», «Что?», «Что я 

люблю читать?», «О чем мы разговариваем в школе?», развитие монологической 

речи с использованием нужных форм слов, составление диалогов о друзьях, 



описывание своих друзей, использование в речи имен существительных в 

единственном и во множественном числах. 

Основы лингвистических знаний. Повторение пройденного материала. Общие 

сведения о языке. Имя существительное. Собственные и нарицательные имена 

существительные. Число имен существительных.  

Я люблю свою семью 

Развитие речи. Аудирование текста о семье. Изучение новых терминов родства, 

расспрос имени, возраста родственников, описание внешности, рассказ о своей 

семье. Определение значений слов по контексту или уточнение с помощью словаря, 

Интернета и др. 

Чтение отрывков из произведений башкирских и русских поэтов и писателей. 

Знакомство с прилагательными, характеризующими положительные качества 

ребенка. Составление вопросительного предложения с использованием 

вопросительных местоимений «какой?», «который?», подготовка ответа на вопрос. 

Описание своего дома, комнаты, употребление в речи имен прилагательных, умение 

задавать друг другу вопросы по теме урока, списывание текста с доски. Умение 

поддерживать диалог, переспрашивать, использовать в речи выученные слова и 

формы слов, составлять текст о своих домашних обязательствах с использованием 

русско-башкирского словаря. Праздник “Сөмбөлә” (праздник урожая). 

Основы лингвистических знаний. Имена существительные с аффиксами 

принадлежности. Повторение общих сведений о степенях сравнения имен 

прилагательных. Правописание аффиксов имен прилагательных. 

Рассказываю об Отчизне 

Развитие речи. Знакомство с новой лексикой, активизация ее в речи. 

Составление текстов о своей улице, родном доме, большой и малой Родине, о месте 

нашей планеты в Солнечной системе. Рассказ о любимых местах родного края, о 

детях своего двора. Чтение произведений башкирских и русских поэтов и писателей, 

образцов башкирского фольклора. Составление кратких текстов и диалогов по 

шаблону и без шаблона, умение выражать свои мысли. Детская игра «Тирмә» 

(«Юрта»). 

Работа на разных платформах (LearningApps, ЯКласс).  

Основы лингвистических знаний. Местоимение. Повторение изученного 

материала о местоимениях. Личные, указательные, притяжательные, вопросительные 

местоимения. Правила правописания местоимений. 

Живу в деревне/городе  

Развитие речи. Освоение новых слов и словосочетаний по теме, знакомство с 

памятными местами Башкортостана, Уфы. Умение строить беседу и диалоги о 

городской и деревенской жизни, составление связных текстов о деревне/городе 

проживания. Рассказы о городах и селах республики, о растениях сада и огорода. 

Составление текстов о достопримечательностях своего района и республики с 

использованием выученных слов. 

Работа на разных платформах (LearningApps, ЯКласс). 

Основы лингвистических знаний. Имя числительное (повторение изученного 

материала). Простые и составные числительные. Разряды имен числительных: 

количественные, собирательные, порядковые. Правила правописания имен 

числительных. 

Обсуждаем погоду и времена года 

Развитие речи. Изучение растений и животных, занесенных в Красную книгу 

Башкортостана, названий времен года. Усвоение новой лексики, работа по 



предложенным текстам, составление новых текстов о правилах поведения на 

природе, об охране природы родного края. Зимние, весенние, летние, осенние 

развлечения детей. Беседы о традициях и обычаях. Значение данных традиций в 

настоящее время. 

Развитие навыков аудирования, правильного беглого чтения текстов, 

составления диалогов по теме. 

Основы лингвистических знаний. Наречие. Отличие наречий от имен 

прилагательных. 

Говорим о разном 

Развитие речи. Аудирование текстов о планах на будущее. Освоение новой 

лексики по теме, активизация их в речи, составление текстов о планах на будущее, о 

своей мечте. Составление диалогов-расспросов по шаблону, с опорой на ключевые 

слова. Работа на разных платформах (LearningApps, ЯКласс). Праздник «Сабантуй». 

Основы лингвистических знаний. Глагол. Место глаголов в предложениях. 

Изменение глаголов по лицам. 

Учусь покупать  

Развитие речи. Знакомство с названиями продуктов, одежды, усвоение 

этикетных правил при покупке товаров, общение по данной теме. Рассказы о моде с 

использованием в речи глаголов настоящего времени. Работа по предложенным 

диалогам, составление диалогов по образцу, активизация изученной лексики.  

Соблюдение особенностей башкирского речевого этикета при общении. 

Создание текстов по предложенной теме. Составление коротких рассказов с опорой 

на план и ключевые слова. Поиск разных источников информации, использование 

схем, корректировка ошибок. Детская игра «Буяу һатам» («Продаю краски»). 

Основы лингвистических знаний. Глагол. Отрицательная форма глагола. 

Временные формы глаголов. Повторение пройденного материала за год. 

Контроль знаний 

Повторение изученного материала, контрольная работа, работа над ошибками, 

проектные работы. 

Математика. 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, 

час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 



выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объем работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Задачи 

на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-

ниже, слева- справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображениегеометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см , дм , м ). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если... то...»; «верно/неверно, что...»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 

истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). 



 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий 

мир».  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

(предметная область «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») 

(далее соответственно – программа по окружающему миру, окружающий мир) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по окружающему миру. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного 

предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

обучающимися; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии  

для обязательного изучения окружающего мира в каждом классе на уровне 

начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается 

перечнем универсальных учебных действий – познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, которые возможно формировать средствами окружающего мира с 

учётом возрастных особенностей обучающихся.  

В 1 и 2 классах предлагается пропедевтический уровень формирования 

универсальных учебных действий, так как их становление на уровне начального 

общего образования только начинается.  

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего 

образования. 

Пояснительная записка. 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения ООП НОО, представленных 

в ФГОС НОО и федеральной программы воспитания. 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и 

интересам обучающихся на уровне начального общего образования и направлено на 

достижение следующих целей: 



формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека  

на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания); освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-

этических понятий, представленных в содержании данного учебного предмета; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни; 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной  

и жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому 

этносу;  

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской 

Федерации;  

освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений  

в социуме; 

обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребёнка  

к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение 

опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии  

с экологическими нормами поведения;  

становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного 

отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению  

и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения окружающему миру является раскрытие роли человека  

в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания  

и освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек  

и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек  

и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, 

усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и 

безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть 



результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации.  

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён  

на основе следующих ведущих идей: 

раскрытие роли человека в природе и обществе; 

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек  

и его самость», «Человек и познание». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, ‒  

270 часов (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс – 66 часов, 2 класс –  

68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов.  

Содержание обучения в 1 классе. 

Человек и общество. 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный 

коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками ‒ учёба, игры, отдых. Рабочее 

место школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного 

оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила безопасной работы  

на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд  

и отдых. Домашний адрес. 

Россия ‒ наша Родина. Москва ‒ столица России. Символы России (герб, флаг, 

гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего 

населённого пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения  

в социуме. 

Человек и природа. 

Природа ‒ среда обитания человека. Природа и предметы, созданные 

человеком. Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за 

ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и 

термометр. Определение температуры воздуха (воды) по термометру. 



Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком  

и природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, 

краткое описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие  

и культурные растения. Части растения (название, краткая характеристика значения 

для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, 

правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и 

другие). Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота  

о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания 

и личной гигиены. Правила использования электронных средств, оснащенных 

экраном. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, 

газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода 

(дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению  

на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость 

изменений в живой природе от состояния неживой природы; 

приводить примеры представителей разных групп животных (звери, 

насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенность представителей одной 

группы (в пределах изученного); 



приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать  

их, устанавливать различия во внешнем виде. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, 

иллюстраций, видео, таблицы; 

соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, 

дополнять ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны,  

её столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью 

народу Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану; 

описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё 

отношение к природным явлениям; 

сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового 

образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, 

безопасность использования бытовых электроприборов); 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах 

другими детьми, выполнять самооценку; 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 

организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил 

пользования электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать 

правила общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо 

распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии 

учителя устранять возникающие конфликты. 



Содержание обучения во 2 классе. 

Человек и общество. 

Наша Родина ‒ Россия, Российская Федерация. Россия и её столица  

на карте. Государственные символы России. Москва – столица России. Святыни 

Москвы – святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и другие). Герб Москвы. Расположение Москвы  

на карте. Города России. Россия – многонациональное государство. Народы России, 

их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и культурные 

достопримечательности. Значимые события истории родного края.  

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни 

человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, 

справедливость, честность, уважение к чужому мнению и особенностям других 

людей – главные правила взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа. 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля 

отличается от других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, 

карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта  

при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным природным 

признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие  

и культурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. 

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. 

Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила 

нравственного поведения на природе. 



Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и 

рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе  

как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности в школе 

(маршрут до школы, правила поведения на занятиях, переменах, при приёмах пищи  

и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила безопасного 

поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на остановке, 

посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности  

на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. Правила 

поведения при пользовании компьютером. Безопасность в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (коммуникация в мессенджерах и социальных 

группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению  

на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 

измерение); 

определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, 

газообразное); 

различать символы Российской Федерации; 

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах 

изученного); 

группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные  

и ядовитые (в пределах изученного); 

различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 



различать информацию, представленную в тексте, графически, 

аудиовизуально; 

читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем 

протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой 

характеристикой: понятия и термины, связанные с социальным миром 

(индивидуальность человека, органы чувств, жизнедеятельность; 

поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, родной 

край, регион); 

понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, 

явление, вещество; заповедник); 

понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья 

(режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет 

Солнечной системы; 

создавать небольшие описания на предложенную тему (например,  

«Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес – 

природное сообщество» и другие); 

создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного  

и растения как живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями 

неживой природы); 

приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России 

(на примере своей местности); 

описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной 

задачи; 



контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий  

по решению учебной задачи; 

оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя  

и одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность способствует формированию умений:  

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации  

в соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры 

общения, проявления терпения и уважения к собеседнику; 

проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных 

веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, 

оценивать свой вклад в общее дело; 

определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) 

способы их разрешения. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Человек и общество. 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели.  

Наша Родина ‒ Российская Федерация. Уникальные памятники культуры России, 

родного края. Государственная символика Российской Федерации и своего региона. 

Города Золотого кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России. 

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и 

расходы семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие  

как общественно значимая ценность в культуре народов России. Особенности труда 

людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в 

которых они находятся. 

Человек и природа. 

162.8.2.1. Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. 



Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух – 

смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение  

в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные породы и минералы. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных 

грибов. Грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость 

жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. Размножение и 

развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов  

от условий окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, 

звери). Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые  

для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения ‒ пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2-3 примера на основе наблюдений). Правила 

нравственного поведения в природных сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. 

Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 



Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, 

динамические паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье  

и безопасности окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила 

перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные 

зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных объектов 

инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности). 

Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного  

и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, 

безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной 

информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах)  

в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению  

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение 

животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе 

результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать 

выводы; 

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения  

и условиями жизни животного; 

определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями; 

моделировать цепи питания в природном сообществе; 

различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; 

соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 



действий способствует формированию умений: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную  

и интересную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки 

и океаны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой 

регион; 

читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными 

объектами; 

находить по предложению учителя информацию в разных источниках: текстах, 

таблицах, схемах, в том числе в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» (в условиях контролируемого входа);  

соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой:  

понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный 

бюджет, памятник культуры); 

понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, 

модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная 

книга); 

понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки 

дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения 

объектов природы; 

приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств 

природы; 

называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого 

организма; 

описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны  

(в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 



планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия 

(при небольшой помощи учителя); 

устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать 

свои действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений:  

участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчинённого;  

оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать  

на советы и замечания в свой адрес; 

выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого 

человека иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать 

возникающие конфликты с учётом этики общения. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Человек и общество. 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации – глава государства. Политико-административная карта 

России. Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, 

знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, 

День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, 

День Победы, День России, День народного единства, День Конституции. Праздники 

и памятные даты своего региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 



Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия  

в России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в 

охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо 

от их национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа. 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, 

опыты по исследованию природных объектов и явлений. Солнце – ближайшая к нам 

звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет 

Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. 

Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и 

смена времён года. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги 

(общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы 

России. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как 

водный поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра 

России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России 

и за рубежом (2-3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия 

человека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в 

природе. Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной 



инфраструктуры города; правила безопасного поведения  

в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного 

поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств 

защиты велосипедиста, правила использования самоката и других средств 

индивидуальной мобильности. Безопасность в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (поиск достоверной информации, 

опознавание государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных 

порталов) в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению  

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 

поведения в среде обитания; 

моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, 

форма поверхности); 

соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной 

зоне; 

классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

использовать умения работать с информацией, представленной в разных 

формах; оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного 

использования электронных образовательных и информационных ресурсов; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире 

словари, справочники, энциклопедии, в том числе и информационно-

телекомуникационную сеть «Интернет» (в условиях контролируемого выхода); 



делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной 

информации, подготавливать презентацию, включая  

в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, 

долг, соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект 

Всемирного природного и культурного наследия; 

характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных 

систем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия 

организма вредных привычек; 

описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, 

доброты, справедливости и других; 

составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе 

сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина Российской 

Федерации»; 

создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей 

страны (в рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи;  

предвидеть трудности и возможные ошибки; 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 

учебные действия при необходимости; 

адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу  

над ошибками; 

находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 

Совместная деятельность способствует формированию умений:  

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: 

руководителя, подчинённого, напарника, члена большого коллектива; 



ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 

использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни 

других людей.  

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру на 

уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение 

первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание 

особой роли многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав 

и ответственности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям,  

их взглядам, признанию их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения  

и правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; 

3) эстетического воспитания: 



понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса  

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья  

и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей 

среде (в том числе информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям; 

6) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих  

ей вред; 

7) ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе  

с использованием различных информационных средств. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 



понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной  

и социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться  

в изменяющейся действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 

связи и зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; 

изменения во времени и в пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания  

для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных  

и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану  

или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты;  

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе 

(живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента 

времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты  

и другое); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование  

по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть ‒ 

целое, причина ‒ следствие); 



формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать 

источник получения информации с учётом учебной задачи; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном 

виде, согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно  

или на основе предложенного учителем способа её проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, 

таблицу, иллюстрацию; 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» (с помощью учителя); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно  

и аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей 

правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 



создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и другое) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению 

учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля и 

самооценки как части регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;  

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью 

учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, 

опасных для здоровья и жизни; 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку 

с оценкой учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия,  

при необходимости корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения 

учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании 

краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе 

изученного материала по окружающему миру); 



коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять  

и оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений;  

не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их без участия 

взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 1 

классе обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии 

членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение  

к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения  

в социуме и на природе; 

воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций  

и праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком,  

и природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), 

группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные 

явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные 

признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними 

животными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые  

и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе 

своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру 

воздуха) и опыты под руководством учителя; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе  

и обществе; 



оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение  

к природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила использования электронных средств, оснащенных экраном; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным 

дневником и электронными образовательными и информационными ресурсами. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения во 2 

классе обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион  

и его главный город; 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг) и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов 

родного края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края;  

трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения  

и опыты с природными объектами, измерения; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

природные объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 



группировать изученные объекты живой и неживой природы  

по предложенным признакам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, 

компасу; 

создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе  

и обществе; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе  

и обществе; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать 

примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления 

внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного 

поведения пассажира наземного транспорта и метро; 

соблюдать режим дня и питания; 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа  

в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»;  

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью 

учителя (при необходимости). 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 3 

классе обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов  

и достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой 

историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; 

проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

различать расходы и доходы семейного бюджета; 



распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам  

и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты  

с природными объектами с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения 

опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой 

природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

использовать различные источники информации о природе и обществе  

для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы  

для объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе 

коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания  

о природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями 

(презентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта; 

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования  

к двигательной активности и принципы здорового питания; 

соблюдать основы профилактики заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого 

доступа в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»;  

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении  

в мессенджерах. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 4 



классе обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям  

своего народа и других народов, государственным символам России;  

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 

России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

находить место изученных событий на «ленте времени»; 

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

соотносить изученные исторические события и исторических деятелей  

веками и периодами истории России; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных 

событиях истории России, наиболее известных российских исторических деятелях 

разных периодов, достопримечательностях столицы России и родного края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя  

их существенные признаки, в том числе государственную символику России  

и своего региона; 

проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану  

или выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами 

природы с использованием простейшего лабораторного оборудования  

и измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы  

по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 

выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних 

признаков и известных характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 

явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, 

сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия  

в России и за рубежом (в пределах изученного); 

называть экологические проблемы и определять пути их решения; 



создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания  

о природе и обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни 

человека; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых 

центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и 

других); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате  

и других средствах индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов  

и верифицированной информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с 

другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». 

Основы православной культуры 

Россия - наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что 

верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный 

храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское 

искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 

календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 



Основы исламской культуры 

Россия - наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад - образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во 

что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 

летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 

ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и 

особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия - наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и 

ее ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские 

символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные 

сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской 

культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия - наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — 

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского 

народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. 

Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное 

принятие заповедей. Еврейский дом. 

Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской 

традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия - наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 



взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия - наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как 

одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных 

народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что 

значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. 

Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность 

искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский 

музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

Рисунок.  

Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись.  

Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура.  

Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 



выразительного образа (пластилин, глина - раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы). Объем - основа языка скульптуры. Основные темы 

скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн.  

Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа (пластилин - 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон - сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. 

 Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о 

синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 

красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные 

образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. 

 Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе-больше, дальше -меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное 

в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет.  

Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами 

цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального 

состояния. 

Линия.  

Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния 

природы, человека, животного. 

Форма. 

 Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объем.  



Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм.  

Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая 

роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля - наш общий дом. 

Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов - представителей разных 

культур, народов, стран (например, А.К.Саврасов, И.И.Левитан, И.И.Шишкин, 

Н.К.Рерих, К.Моне, П.Сезанн, В.Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образы архитектуры и декоративно- прикладного искусства. 

Родина моя - Россия. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. 

Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения.  

Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. 

Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства 

и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту.  

Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на 

примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). 

Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 



Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, 

бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, 

пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Музыка 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. 

Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства 

музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со 

звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски 

(просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных инструментах). 

Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков 

окружающего мира. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты 

игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам. 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен 

и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, 

детских кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой 

установки и певческого дыхания. 

Ритм - движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и 

длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 



Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и 

др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система 

озвучивания длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование 

слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным произведениям. 

Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. 

Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных 

звуков; формирование устойчивой способности к равномерной пульсации; 

формирование ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. 

Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным 

текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к 

пройденным песням. 

Мелодия - царица музыки 

Мелодия - главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в 

речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. 

Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая 

утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 

(начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и 

исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. 

Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков. 

Музыкально-игровая деятельность - интонация-вопрос, интонация-ответ. 

Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку 

в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на 

лугу?»). 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление 

с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий 

на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес 

различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального 

содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», 

«Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый 

крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. 

Бетховен «Весело-грустно». 



Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 

характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 

применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку 

контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства 

в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. 

Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах. 

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 

контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение 

особенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в 

том числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей 

жанра. Двигательная импровизация под музыку с использованием простых 

танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 

песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном 

материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и 

сочинение простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров. 

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на 

основе пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые 

опыты концертных выступлений в тематических мероприятиях. 

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с 

фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот 

первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой 

связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: 

нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, 

бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры 

синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между 

нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, 

низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы. 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и 

динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе 

прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком 



(восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной 

графической записи (с использованием знаков - линии, стрелки и т.д.). 

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 

Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных 

ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки 

игры по нотам. 

Я - артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов - импровизация простых 

аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально- театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка 

и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально -

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. 

д.) разных народов России (на примере 2-3 народов). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 



Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности - изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов . Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. Общее представление о технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке 

учащимся экологически безопасные материалы (природные, бумажные, 

текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно-

прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 



Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, 

развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, 

сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 

текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 

Физическая культура. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь 

с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. 

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с 



развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Спортивно-оздоровительная деятельность . 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок 

с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 



Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; 

торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 

способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений 

на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц 

рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и 

ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; 

упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 



упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием 

веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической 

стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); 

перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно 

на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), 

прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 

через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на 

дистанцию до 400 м; равномерный 6 -минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных 

мячей (1 -2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и 

различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений 

с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после 



двух-трех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание 

предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

     Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию 

"научить учиться", а не только освоение обучающимися конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельной дисциплины. Сформированность 

универсальных учебных действий является также  и залогом профилактики 

школьных трудностей. 

     Универсальные учебные действия - это совокупность действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

     Программа формирования универсальных учебных действий  обучающихся на 

ступени начального общего образования содержит: 

1) описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 

начального общего образования; 

2) описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию; 

3) характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

4) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

5) типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие 

установки образования, это: 

1) Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

• формирование чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, сознание ответственности человека за благосостояние 

общества; 

• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на "своих" и "чужих", 

уважение истории и культуры каждого народа. 

2) 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; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этнических чувств - 

стыда, вины, совести - как регуляторов морального поведения; 



• формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой. 

3) Формирование психологических условий развития общения, кооперации и 

сотрудничества на основе 

• доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

• формирования уважения к окружающим - умение слушать и слышать 

партнера, признавать право каждого на собственное мнение принимать 

решения с учетом позиций всех участников; 

4) Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию 

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

• формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5) Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

• формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умение адекватно их 

оценивать; 

• развитие готовности к самостоятельным поступками и действиям, 

принятию ответственности за их результаты; 

• формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизм а; 

• формирования нетерпимости и умения противодействовать действиям и 

влияниям, предоставляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности 

личности и общества в пределах своих возможностей.  

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального 

общего образования. 

Ценность мира 

1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни - как возможность проявлять, 

реализовыватьчеловечность, положительные качества и добродетели, все 

ценности. 

Дар слова - как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное 

отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к 

источнику для переживания чувства красоты, гармонии, ее совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются 

язык, культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и 

взаимоподдержка. 



Ценность добра - как проявление высших человеческих способностей - любви, 

сострадания и милосердия. 

Ценность познания мира - ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему - «красота спасет мир». 

Ценность труда и творчества - как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора - как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу - как проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

  Современный выпускник начальной школы - это человек: 

- любознательный, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться; 

- любящий родной край и свою страну; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки           

                     перед семьей и школой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,     

                     умеющий высказать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для    

                    себя и окружающих. 

 

2.2.1. ЗНАЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНИКА  

Создавая программу формирования УУД у обучающихся начальной школы, 

необходимо осознавать их значительное положительное влияние: 

✓ во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 

предметами; 

✓ во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к 

самообразованию обучающегося; 

✓ в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся;  

✓ в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и 

игровыми цифровыми ресурсами; 

✓ в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

сведениями об информационной безопасности при работе с обучающими и 

игровыми цифровыми ресурсами.  

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в 

начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений 

в современных условиях цифровой трансформации образования. 



Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого 

этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь и 

взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются 

содержательной основой становления УУД;  

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического 

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

обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса);  

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные 

способы действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в 

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

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов;  

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования 

УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, 

которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к 

вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 

виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов. Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных 

учебных действий как наиболее значимых феноменов психического развития 

обучающихся вообще и младшего школьника в частности: познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД. 

 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности - 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем 

школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 



В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность 

широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться - 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностно - смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре 

блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 

познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 



Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? - и 

уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность 

учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта 

учебной деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на 

пропедевтическом уровне), организацию своей учебной деятельности. К ним 

относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- оценка - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 

ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 

личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достижения цели. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 



публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному 

взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами 

многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями 

разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают: 

- социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности;  

- умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

- способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 



- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности 

ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются 

его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать 

свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого 

взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появляется 

самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я- концепция как результат 

самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно 

поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных действий в 

программе развития универсальных учебных действий следует уделить особое 

внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты 

ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности 

и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

обучающегося. 

2.2.3. ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДМЕТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

КАК МЕХАНИЗМ КОНСТРУИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРОЦЕССА 

ОБРАЗОВАНИЯ 



Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. 

Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного 

психического развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения на 

этом уровне образования психологические новообразования. Среди них для 

младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение научными 

терминами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию и/или 

самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; определённый 

уровень сформированности универсальных учебных действий. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных 

предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вкладакаждого из них в 

становление универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке.  

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут 

следующие методические позиции:  

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с 

точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные 

линии, которые в особой мере способствуют формированию разных 

метапредметных результатов. На уроке по каждому предмету 

предусматривается включение заданий, выполнение которых требует 

применения определённого познавательного, коммуникативного или 

регулятивного универсального действия. К примеру, метод измерения часто 

применяется к математическим объектам, типичен при изучении информатики, 

технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и 

литературы.  

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить 

в содержании каждого учебного предмета. Таким образом, на первом этапе 

формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для формирования 

качества универсальности на данном предметном содержании. На втором этапе 

подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает задания, 

требующие применения учебного действия или операций на разном предметном 

содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, 

т. е. использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося 

начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может 

охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать 

— значит…», «сравнение — это…», «контролировать — значит…» и т. п. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость 

от конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 

информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая 

деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых 

объектов или процессов. Это побудит учителя отказаться от репродуктивного 

типа организации обучения, при котором главным методом обучения является 

образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В этом случае 

единственная задача ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать 

его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов 

универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не 

являются востребованными, так как использование готового образца опирается 

только на восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность 



развивают способность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, 

разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и 

исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 

информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) 

объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 

действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 

экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, 

отображающих реальную действительность, которую невозможно представить 

ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, 

художественные визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки 

литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится 

аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 

представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность 

высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать доказательства, 

формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. Если эта 

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

универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание 

алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. 

Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе 

выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их 

самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность 389 этапов 

формирования алгоритма: построение последовательности шагов на конкретном 

предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный 

переход на новый уровень — построение способа действий на любом предметном 

содержании и с подключением внутренней речи.  

При этом изменяется и процесс контроля: 1) от совместных действий с учителем 

обучающиеся переходят к самостоятельным аналитическим оценкам; 2) 

выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса 

деятельности; 3) развивается способность корректировать процесс выполнения 

задания, а также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно 

реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с 

соответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся 

своих ошибок. Как показывают психолого-педагогические исследования, а также 

опыт педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-

распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает способность 

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

ситуациях. С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, 

какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие.  

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из 

следующих операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, 

явлений); определение их сходства, тождества, похожести; определение 

индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации 

обучения можно предложить обучающемуся новый вид деятельности (возможный 

только в условиях экранного представления объектов, явлений) — выбирать (из 



информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 

(объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству 

или похожести с другими.  

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств 

объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью 

их дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) 

свойства; выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся 

объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному 

(существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях 

экранного представления моделей объектов) гораздо большее их количество, нежели 

в реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат 

классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных 

(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения педагогом итогов работы.  

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие 

операции: сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих 

признаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых 

(инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных 

и/или особенных свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка 

общего главного существенного признака всех анализируемых предметов. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для 

сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При 

этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для 

рассмотрения учителем итогов работы.  

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. 

возможность обобщённой характеристики сущности универсального действия. 

 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в примерных рабочих 

программах 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных 

действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования. Учитель контролирует динамику 

становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у 

обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные результаты не 

подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-

оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не 

процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с 

обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае 

морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом 

результаты контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в электронном 

формате, позволят интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя 

обязательно получится», но отметку можно поставить только в том случае, если 

учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о 

сформировавшемся универсальном действии. 



В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 

представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В 

каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен 

раздел «Универсальные учебные умения», в котором дан возможный вариант 

содержания всех групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах 

определён пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, 

поскольку пока дети работают на предметных учебных действиях, и только к концу 

второго года обучения появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как 

модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура).  

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе 

«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные 

результаты», их перечень даётся на конец обучения в начальной школе. Структура 

каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные 

универсальные учебные действия включают перечень базовых логических действий; 

базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные 

УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные 

со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 

монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). Регулятивные 

УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. 

Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий 

коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности. 

В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, 

методы, приёмы и формы организации обучения, направленные на формирование 

всех видов УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого 

учебного предмета в формирование универсального действия, но всё это может 

корректироваться, уточняться и дополняться учителем с учётом особенностей 

контингента обучающихся данной образовательной организации, а также наличия 

конкретной образовательной среды. 

 

Программа коррекционной работы 
Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.8 ФГОС НОО и ПООП  

 Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Единой концепции 

специального федерального государственного стандарта для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ), а также с учетом опыта работы гимназии по 

данной проблематике.  

Дети с ОВЗ - дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения 

и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные 

или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и 



легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих 

адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или 

использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть 

формы обучения в общеобразовательном классе или в отдельных классах или 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам или по индивидуальной программе, 

с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и 

организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы разработана для обучающихся начальной 

школы МАОУ «Лицей №155» с ограниченными возможностями здоровья и группы 

риска (соматически ослабленные: частоболеющие, имеющие тяжелые хронические 

заболевания; психологически неготовые к школьному обучению; социально 

запущенные; с низкими адаптационными возможностями и др.) в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК 

«Школа России», «Перспектива», а также с учетом опыта работы лицея по данной 

проблематике. 

 

Программа коррекционной _работы направлена на: 

- преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности; 

- овладение навыками адаптации обучающихся к социуму; 

- психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 

- развитие потенциала обучающихся с ограниченными 

возможностями.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким 

детям; 

- возможность освоения детьми с ОВЗ Основной образовательной программы и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной_работы должна содержать: 

- перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий; 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях образовательного процесса, а также описание специальных условий 

обучения и воспитания таких детей; 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей и других специалистов в области в области коррекционной педагогики; 

- планируемые результаты коррекционной работы. 



Цель: обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям 

этой категории в освоении Основной образовательной программы.  

Задачи: 

-своевременное выявление детей с трудностями адаптации; определение 

потребностей детй с ОВЗ, детей-инвалидов. 

- создание условий для развития сохранных функций; 

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; 

- формирование  механизмов  волевой  регуляции  в  процессе  осуществления  

заданной деятельности; 

-воспитание умения общаться, развитие коммуникативных 

навыков.  

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с учетом особенностей психического и физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико- педагогической комиссии); 

-разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии; 

-реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей данной 

категории; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

-  Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 

ребенка. 

-  Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 



права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Направления программы коррекционной работы на ступени начального 

общего образования: 

Направления Характеристика содержания 

Диагностическая работа 

обеспечивает своевременное 

выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья и группы 

риска, проведение их 

комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в 

условиях образовательного 

учреждения 

- Своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной помощи; 

- ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательном учреждении) диагностика 

отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребенке на 

основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой 

сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка; 

- анализ успешности коррекционно-

развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая 

работа 

обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в 

освоении содержания образования 

и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует 

формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, 

- Выбор оптимальных для развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

- организация и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- системное воздействие на учебно- 

познавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование универсальных 



познавательных, 

коммуникативных) 

учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии;  

- коррекция и развитие высших психических 

функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка и психокоррекцию его поведения; 

- социальная защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа 

обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся 

- Выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов 

по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-

просветительская работа 

направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями 

образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного 

процесса - обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими работниками 

- Различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, 

вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально- типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Вид деятельности Содержание Цели, задачи 

Диагностическая работа 



Обследование устной и 

письменной речи 

обучающихся 1 класса 

Наблюдение, 

анкетирование 

родителей 

Определение количества 

обучающихся, имеющих 

отклонения в речевом развитии. 

Уточнение степени нарушения 

фонетико- фонематической и 

лексико- грамматической сторон 

речи и степень 

сформированности связной речи 

Педагогическая 

диагностика готовности 

к обучению 

Индивидуальное 

тестирование 

Формирование списка 

обучающихся, испытывающих 

затруднения 

Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся 

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционные занятия 

с обучающимися, 

испытывающими 

затруднения 

Фронтальные, 

групповые и 

индивидуальные 

занятия 

Коррекция нарушений Развитие 

познавательных процессов 

Работа с родителями 

Родительские собрания Выступление по 

актуальным темам: 

(«Готовность ребенка к 

школе», «Причины 

отставания», 

«Особенности 

семейного воспитания» 

и т.п.) 

Ознакомление с результатами 

обследования и с итогами 

коррекционной работы 

Проведение 

консультаций и 

индивидуальных бесед с 

родителями 

Консультативная, 

просветительская 

работа 

Выявление причин трудностей в 

обучении; - приобщение 

родителей к коррекционно- 

воспитательной работе 

 

Отражение в ООП НОО специфики работы ОУ: 

- Кадровый состав и особенности психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

        Службы сопровождения образовательного процесса лицея: 

 

Психолого-педагогическая -  

Социально-педагогическая -  

Медицинская -  

 

        На фоне сегодняшней социокультурной ситуации проблема коррекции в 

развитии детей является предметом повышенного внимания. Процесс сопровождения 

ребенка начинается с момента фиксации проблемы и завершается тогда, когда она 

оказывается решенной. Наблюдается противоречие между возрастающей 

потребностью образовательных учреждений в дифференциации и индивидуализации 



процесса обучения в связи с нарастанием нарушений физического и психического 

развития и увеличением числа детей, которым требуется педагогическая поддержка, 

и слабостью существующих форм помощи детям с задержкой психического 

развития, обучающимся в общеобразовательной школе. 

        При этом важным является не только коррекция, но и профилактика и 

предупреждение любых отклонений в здоровье. Коррекционно-педагогическая 

работа занимает центральное положение в системе образования детей с нарушениями 

развития. Одним из сложных этапов коррекционной работы является коррекция 

недостатков учебной деятельности. В гимназии сложилась система работы по 

данному направлению. 

        Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через психолого-педагогическое сопровождение ребенка, 

способствующее достижению учащимся с ОВЗ стандарта образования. Она имеет 

подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к Образовательной 

программе, может уточняться и корректироваться. 

 

Требования к условиям реализации программы 

В МАОУ «Лицей №155» созданы следующие условия для реализации 

программы коррекционной работы: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных 

особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

- использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно -

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-



развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. В МАОУ «Лицей №155» это условие для реализации 

программы хорошо развито. В лицее есть педагог-психолог, педагог-логопед, 

школьный медицинский работник, многие учителя прошли курсовую 

переподготовку по работе с детьми с ОВЗ. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива образовательной организации. Для этого 

необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательных организаций, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники 

образовательной организации должны иметь четкое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

В МАОУ «Лицей №155» созданы условия для организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, оздоровительных мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно- гигиенического обслуживания. 

Информационное обеспечение: 

- создание информационной образовательной среды (компьютерные классы, 

имеющие выход в интернет). Во всех учебных кабинетах имеется выход в интернет.  

 

Описание условий организации образовательного процесса для детей с ОВЗ  

Предметом проектирования программы коррекционной работы является 

создание комплекса условий (средств, механизмов) для повышения эффективности 

обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

К числу основных условий относятся: 

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное 

время, в семье; 

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 

изучения ребенка данных, объединяемых в симптомо-комплексы; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитации-

онных); 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; 

- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 

правовых услуг детям и родителям; 

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-

медицинские работники. 

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы 

предполагает: повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности 



психологов, педагогов, родителей; разработку новых педагогических технологий, 

учитывающих особенности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по 

осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения. 

Программа коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить возможность 

оптимального применения методов и приемов коррекционно-развивающей работы с 

учетом индивидуально-типологических особенностей детей. 

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной 

работы является взаимосвязь трёх подходов: 

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей; 

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребёнке; 

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределённую 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка, отражающую, с 

одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей 

конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников, 

педагогов и психологов, а с другой -интеграцию действий формирующегося 

коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных 

действий к развитому сотрудничеству). 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

1. Повышение уровня общего развития обучающихся. 

2. Восполнение пробелов предшествующего развития и обучения. 

3. Формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков. 

4. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 

5. Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы могут рассматриваться: 

- динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ; 

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально 

- технических условий); 

- увеличение доли педагогических работников образовательной организации, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией 

для организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики обучающихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой 

работе с детьми с ОВЗ; 

- другие соответствующие показатели. 

 

План-график проведения диагностических мероприятий 



 

Изучение 

обучающегося 

Содержание работы Где и кем 

выполняется 

работа 

Медицинское  

 

 

 

 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. 

Изучение медицинской документации: 

история развития обучающегося, здоровье 

родителей, как протекала беременность, 

роды. 

Физическое состояние обучающегося. 

Изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.). 

Нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные 

и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние 

анализаторов. 

Медицинский 

работник 

гимназии, педагог. 

 

Наблюдения во 

время занятий, в 

перемены, 

во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование 

обучающегося с 

врачом. Беседа 

врача с 

родителями. 

 

Психолого-

педагогическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость 

с одного вида деятельности на другой,  

объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота 

и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Наблюдение за 

обучающимся 

на занятиях и во 

внеурочное 

время (учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(педагог-

психолог). 

Беседы с 

обучающимся, с 

родителями. 

Наблюдения за 

речью 

обучающегося на 

занятиях и в 

свободное время. 

Изучение 

письменных 

работ(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(учитель-логопед). 

Социально-

педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания. 

Умение учиться. Организованность, 

выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Посещение семьи 

обучающегося 

(учитель, соц. 

педагог). 

Наблюдения во 

время занятий. 



Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения обучающегося. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию,  

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности, интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, 

гимназии, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, 

дружба с обучающимися, отношение к 

младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка. 

Изучение работ 

обучающегося(пед

агог). 

Анкетирование по 

выявлению 

школьных 

трудностей 

(педагог). 

Беседа с 

родителями и 

учителями-

предметниками. 

Специальный 

эксперимент 

(педагог-психолог, 

педагог). 

Анкета для 

родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

обучающимся в 

различных видах 

деятельности. 

 

Наличие индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ 

 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего 

и сопровождаемого, результатом которого является решение и действие ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика 

сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

помощь на этапе реализации плана решения. Основными принципами 

сопровождения ребёнка в образовательном учреждении являются: рекомендательный 

характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на 

стороне ребёнка»); непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность 

(комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; формирование 

здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой   формой   сопровождения   является   медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. 



Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, педагогами-дефектологами) и консультативная деятельность. 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. 

Запрос психологу с целью исследования уровня развития: 

Мышления (образное, наглядно-образное; выполнение логических операций; 

интеллектуальный потенциал); 

Памяти (смысловая, механическая, зрительная, 

слуховая). Исследование быстроты и гибкости 

мышления; 

Запрос педиатру (через индивидуальные карты изучаются физические 

показатели, патологии, заболевания, влияющие на психологические процессы и 

формирование знаний, умений, навыков). 

Запросы родителям: проводятся через анкетирование, индивидуальные беседы. 

Исследуются взаимоотношения в семье, положение ребенка в семье, отношения со 

сверстниками и взрослыми. 

Анализ поступивших сведений. Все сведения, поступившие на запрос учителя, 

заносятся либо в сводную таблицу, либо в специально отведенную тетрадь, которая 

отражает в себе все вышеперечисленные параметры (в тетрадь заносить все сведения, 

поступающие на обучающегося; корректировка сведений, отслеживания развития). 

Изучение литературы, развитие собственных знаний. Для того, чтобы составить 

индивидуальные программы развития обучающихся и рабочую программу развития 

класса, необходима помощь методической и научной литературы по данной 

проблеме, опора на уже имеющиеся, опыт коллег по работе. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в 

знаниях учебного материала; для других - формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и т.д. Составляется сводная таблица 

медико-психолого-педагогического изучения ребёнка. 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 

- наблюдение за обучающимися в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом-

психологом, медицинским работником, администрацией гимназии, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития 

и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении обучающегося. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе 

с педагогом-психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, 

темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

 

 



- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

обучающийся с ОВЗ чувствовал себя в гимназии комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее развитие. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы для детей с ОВЗ  

1. Развивать навыки самообслуживания. 

2. Учиться выполнять социальные роли и соблюдать связанные с ними нормы 

поведения. 

3. Тренировать все функции (восприятие, коммуникация, навыки грубой и тонкой 

моторики) 

облегчающие ему познание мира и функционирование в нем. 

 

Критерии оценки ожидаемых результатов 

1. Достижение наилучших для данных условий результатов. 

2. Повышение уровня реальных возможностей каждого ребенка с дальнейшей 

ориентацией на формы продолжения образования. 

3. Длительность сохранения учащимися умственной работоспособности. 

Обеспечение условий коррекции недостатков учебной деятельности. 

Диагностический инструментарий 

1. Анкетирование родителей, педагогов. 

2. Диагностика УУД учащихся. 

3. Диагностика работоспособности, мотивации обучающихся. 

4. Диагностика определения степени помощи. 

5. Промежуточная диагностика (изменение результатов) 

 

Уровни обучаемости 

I уровень учебной деятельности - общекультурный, демонстрирует ученик, который 

понимает основные положения курса, умеет объяснить правило, может применить 

его по образцу, отвечает на вопросы репродуктивного уровня. 

II уровень - прикладной - требует от ученика, кроме перечисленного, выполнения 

заданий в измененной ситуации, умения демонстрировать понимание системности 

(взаимосвязи)понятийного аппарата темы, курса, не выходя за ее рамки. 

III уровень - творческий - демонстрируют дети, способные решать проблемы, 

выходящие за рамки курса, способные самостоятельно выбирать цели и программу 

действий. 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ МАОУ «ЛИЦЕЙ №155» 

2.3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания МАОУ «Лицей №155» разработана с учетом 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 

996-р), Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг (Распоряжение 



Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. №2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286). Программа определяет цели 

воспитания с учетом приоритетов и стратегии государства, интересов обучающихся 

и их родителей.  

Назначение программы воспитания - решение проблемы гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа показывает, каким 

образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

детьми деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

В центре Программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы является приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности. 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальны идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Программа воспитания МАОУ «Лицей №155» - это описание системы форм и 

способов работы с детьми, которая включает в себя четыре основных раздела: 

Раздел 1. «Целевой», в котором на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для 

достижения цели. 

Раздел 2. «Содержательный», в котором описывается: 

- уклад деятельности МАОУ «Лицей №155» в сфере воспитания, ее 

особенности, а также важные принципы и традиции воспитания; 

- виды, формы и содержание деятельности в рамках комплекса модулей 

интегрирует представленные во ФГОС общего образования ее направления: 

гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, 

трудовое и экологическое воспитание, ценности научного познания. 

Раздел 3. «Организационный» в котором описывается кадровое обеспечение 

МАОУ «Лицей №155», нормативно-методическое обеспечение, требования к 

условиям работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидами, система поощрения 

социальной успешности и проявление активной жизненной позиции обучающихся, 

анализ воспитательного процесса, в котором показывается, каким образом в лицее 

осуществляется самоанализ организуемого в ней воспитательного процесса. 

Приложение: Календарный план воспитательной работы МАОУ «Лицей 

№155», городского округа    г. Уфа Республики Башкортостан. Календарный план 



воспитательной работы разрабатывается с учётом примерного плана воспитательной 

работы, утвержденного Министерством просвещения РФ. 

Программа позволяет педагогам скоординировать свои усилия, направленные    на 

воспитание школьников. 

 

2.3.2. Целевой раздел 

2.3.2.1. Цель и задачи воспитания 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) общей целью воспитания является личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. 

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в при- 

обретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

2.3.2.2.Направления воспитания 

Направление воспитания Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

❖ Формирование у учащихся таких качеств, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность 

❖ Воспитание  любови и уважения к традициям 

Отечества, школы, семьи 

❖ Формирование  у учащихся правовой культуры, 

свободного  и ответственного самоопределения  в сфере 

правовых отношений с обществом 

❖ Развитие и углубление знаний об истории и 

культуре родного края, Родины 

❖ Формирование у учащихся чувства гордости за 

героическое прошлое своей  Родины 

❖ Активизация работы педагогического коллектива по 



гражданско-патриотическому воспитанию учащихся  

Духовно-нравственное 

воспитание 

❖ Формирование у учащихся таких качеств как: 

культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности, честности, доброты, милосердия, 

сопереживания, справедливости, коллективизма, 

дружелюбия и взаимопомощи 

❖ Создание условий для развития у учащихся 

творческих способностей 

❖ Изучение с учащимися нравственных традиционных 

религий народов России, культура народов России, 

российский семейных ценностей.  

❖ Создание условий для нравственного 

самовоспитания учащихся 

Экологическое 

воспитание 

❖ Изучение учащимися природы и истории родного 

края 

❖ Формирование бережного отношения к 

окружающей среде 

❖ Содействие в проведении исследовательской 

работы учащихся 

❖ Проведение природоохранных акций 

❖ Профилактика жестокого обращения с животными 

❖ Реализация экологических проектов 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры здорового 

образа жизни и 

эмоционального 

благополучия 

❖ Формирование у учащихся культуры сохранения и 

совершенствования собственного здоровья 

❖ Популяризация занятий физической культурой и 

спортом 

❖ Способствование преодолению вредных привычек 

учащихся средствами физической культуры и занятием 

спортом  

❖ Информирование обучающихся о видах 

информации, способной причинить вред здоровью и 

развитию несовершеннолетних, запрещенной 

информацией, а также о негативных последствиях 

распространения этой информации, обучение детей и 

подростков правилам ответственного и безопасного 

пользования услугами Интернет 

Трудовое воспитание 

❖ Формирование  у учащихся ценностного отношение 

к труду и творчеству 

❖ Получение представлений о различных профессиях 

❖ Овладение навыками трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного возраста 



❖ Повышение мотивации к самореализации в 

творчестве, познавательной и общественно-полезной 

деятельности 

Эстетическое 

воспитание 

❖ Формирование гармоничной личности  

❖ Посещение учреждений культуры и искусства 

города  

❖ Закладка идеалов прекрасного и выработка 

эстетических вкусов 

❖ Побуждение к развитию творческих способностей 

 

2.3.2.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

• Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении. 

• Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

• Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

• Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

• Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

• Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

• Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной 

принадлежности. 

• Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

• Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям, уважающий старших. 

• Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

• Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

• Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

• Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. Проявляющий интерес и уважение к 



отечественной и мировой художественной культуре. 

• Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

• Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий 

основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа 

жизни, в том числе в информационной среде. 

• Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

• Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

• Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

• Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

• Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление. 

• Проявляющий интерес к разным профессиям. 

• Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

• Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от 

природы, влияние людей на природу, окружающую среду. 

• Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

• Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания 

• Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность 

и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

науке. 

• Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

• Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

2.3.3.Содержательный раздел 

2.3.3.1. Уклад общеобразовательной организации 

Процесс воспитания в МАОУ «Лицей №155», основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в школе психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 



взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел, обучающихся и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условий 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие: 

- общешкольные коллективно-творческие дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся- коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- в лицее создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся; 

-педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Миссией лицея является предоставление максимально широкого поля 

образовательных и воспитательных возможностей наибольшему числу обучающихся, 

в соответствии с их личными потенциалами, образовательными потребностями, 

социокультурными нормами и ценностями через реализацию воспитательной 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

Суть программы воспитательной работы сводится к предоставлению 

возможности обучающимся и целым коллективам выбрать сферы, приложить силы и 

добиться успеха, реализовав свои потенциалы, в достижении цели, определен- ной 

ими самостоятельно или совместно с учителем, помогающим детям проявлять и 

развивать свою индивидуальность, способствующим развитию открытых, 

партнерских взаимоотношений.  

На территории МАОУ «Лицей №155» для проведения уроков физической 

культуры и спортивных мероприятий находятся волейбольное поле, стадион, 

футбольное поле, хоккейная коробка на втором этаже лицея расположены два 

больших спортивных зала, на третьем этаже - малый зал с мягким покрытием, на 

первом - малый зеркальный зал, чаще всего используемый для занятий ритмикой и 

танцами. В холле лицея на 1 этаже располагаются информационные стенды 

«Безопасность», «Безопасный путь», «Уфа – любимый город», а также кубки, 

грамоты, дипломы, призы, завоёванные учащимися и педагогическим коллективом. 

Для организации патриотических мероприятий установлены флагштоки с 



Государственными флагами РФ и РБ, скульптурный памятник Герою Советского 

Союза Ковшовой Натальи Венедиктовны, на третьем этаже лицея есть музей боевой 

славы им.Н.Ковшовой и картинная галерея на тему Великой Отечественной войны 

1941-1945гг, а также стенд «Бессмертный полк». С репродукциями картин, 

выполненных на холсте можно также познакомиться и на 2, 4 этажах здания. На 4 

этаже находится уютный актовый зал для проведения воспитательных мероприятий, 

педсоветов, родительских собраний. В каждой классной комнате есть «Уголок 

класса», стенд по безопасности и ПДД. 

 

Образовательная деятельность в лицее организуется в соответствии с: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-з "Об образовании 

в Республике Башкортостан"; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ФГОС НОО ОВЗ); 

- Международной конвенцией «О правах ребенка»; 

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Республики 

Башкортостан, городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Лицей реализует основные общеобразовательные программы, в том числе: 

- образовательные программы начального общего образования; 

- образовательные программы основного общего образования; 

- образовательные программы среднего общего образования; 

В МАОУ «Лицей №155», сформированы следующие коллегиальные органы 

управления: 

• Общее собрание трудового коллектива; 

• Педагогический совет; 

• Управляющий совет; 

• Совет обучающихся; 

К особым условиям осуществления воспитательной деятельности можно 

отнести: 

-отряд ЮИД «Зелёный свет»; организация деятельности летнего лагеря дневного 

пребывания «Солнышко» и лагеря труда и отдыха «Трудовой десант»; 

- С 2019 года в лицее организована работа волонтерского отряда «Альтруист»; 

- В 2018 году в школе начал работу юнармейский отряд. 

Воспитательная деятельность лицея осуществляется сотрудничество со 

следующими организациями партнерами: 

1. МБУ "Спортивная школа №24" городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан: организации секции «Тхэквондо» для обучающихся 1-9 классов, 

2. МБУ "Спортивная школа №32" городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан: организации секции «Чирлидинг» для обучающихся 1-9 классов, 

3. МБОУ ДО "СЮН "Эдельвейс" городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан: организация занятий в рамках внеурочной деятельности в 4 классах, 



Основными традициями воспитания в МАОУ «Лицей №155» являются: 

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими 

историческими датами и направлениями воспитательной деятельности, являющихся 

приоритетными для школы, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов. 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- в лицее создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная 

соревновательность между классами и максимально поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

-  

2.3.3.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания 

осуществляется в рамках следующих основных сфер совместной деятельности 

школьников и педагогов. Каждая из них представлена в соответствующем модуле. 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает:  

✓ максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

российского исторического сознания на основе исторического просвещения; 

подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;  

✓ включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учѐт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий;  

✓ включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы;  

✓ выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности;  

✓ привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 



высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, 13 явлениям, лицам;  

✓ применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления;  

✓ побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

✓ организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;  

✓ инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов 

воспитательной направленности. 

✓ установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

✓ побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

✓ привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

✓ использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

✓ применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

✓ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

✓ организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально- 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 



✓ инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации стандартов второго 

поколения следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего и 

основного образования. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: вовлечение 

обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

• реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности. 

Модель организации внеурочной деятельности включает следующие 

направления деятельности: 

- духовно-нравственное 

- социальное 

-общекультурное. 

-общеинтеллектуальное 

-спортивно-оздоровительное ; 

 

Формы внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО: 

Духовно-нравственное направление представлено курсами внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, классными часами, направленными на 



формирование и развитие у обучающихся интереса и любви к родному краю, языку; 

расширение знаний, полученных на уроках чтения, музыки, изобразительное 

искусство, окружающего мира: 

-классные часы (этические, тематические беседы диспуты, проблемно-

ценностные дискуссии); «Разговор о важном»; 

-благотворительные акции, экскурсии; 

-школьные праздники; 

Социальное направление представлено курсами внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, классными часами, социально-значимыми акциями, 

флешмобами, направленными на обогащение сознания обучающихся знаниями о 

природе, обществе, технике, человеке, усвоение детьми умений и навыков 

познавательной и практической деятельности, проявление творческих способностей 

обучающихся, формирование классного коллектива, как благоприятной среды 

развития жизнедеятельности школьников: 

-кружок по профилактике ДДТТ «Безопасное колесо» для обучающихся 3-4 

классов; 

- социально значимые акции в социуме, коллективно-творческие дела, 

- трудовые десанты. 
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Общекультурное направление представлено курсами внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, классными часами, 

направленными на все- стороннее интеллектуальное и эстетическое развитие 

младших школьников, развитие их творческих способностей, логического 

мышления, художественного вкуса, расширение кругозора, а также 

формирование у обучающихся устойчивых систематических потребностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самоопределению в процессе познания 

искусства, истории, культуры, традиций: 

- Вокальная студия «Звонкие голоса». В деятельности кружка 

задействованы обучающиеся 2 классов. 

- Кружок «Волшебная акварелька» В занятиях задействованы 

обучающиеся  1-4 классов. 

- Культпоходы в театры, кино, концерты, выставки, смотры-конкурсы, 

досугово-развлекательные акции в социуме, фестивали. 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, классными часами, 

направленными на развитие у детей интуиции, пространственного и логического 

мышления, формирование у них умений и навыков, способности читать и 

понимать информацию, а также комментировать и систематизировать её. 

-кружок «Робототехника». В занятиях задействованы обучающихся 1-4 

классов; 

 - Посещение библиотеки; 

-Предметные олимпиады, исследовательская деятельность, школьное 

научное общество, конференции, чествование лучших учеников. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсами 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, классными часами, 

спортивными мероприятиями, направленными на укрепление здоровья, развитие 

двигательных способностей, разностороннее физическое и духовное развитие 

детей, формирование их осознанного отношения к здоровому образу жизни: 

-  «Спортивная секция «Тхэквондо». В деятельности кружка 

задействованы обучающиеся 1-4 классов. 

- спортивные мероприятия: дни здоровья, спортивные соревнования,  

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или 

их законными представителями 

 

Работа с классом: 

• организация и проведение выборов актива класса, распределение 

обязанностей, составление плана работы; 

• выработка совместно со обучающимися норм, традиций и правил 

поведения класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, 
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которым они должны следовать в школе. 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни. 

• составление социального паспорта класса 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; организация и проведение творческих конкурсов, 

мероприятий в классных коллективах 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с обучающимися,  вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения 

и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутри- классные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• посещение обучающихся класса на дому с целью ознакомления с 

социально-бытовыми условиями семьи 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бе- сед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда 
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каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить. 

• индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи. 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

РАБОТА  С  УЧИТЕЛЯМИ,  ПРЕПОДАЮЩИМИ  В  КЛАССЕ:  

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

РАБОТА  С  РОДИТЕЛЯМИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ИЛИ  ИХ  ЗАКОННЫМИ  ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ:  

• регулярное информирование родителей (законных представителей) о 

школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям (законным представителей) обучающихся или их 

законным представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

НА  ИНДИВИДУАЛЬНОМ  УРОВНЕ:  

• участие в педсоветах, семинарах для классных руководителей, Советах 
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профилактики, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• посещение внеклассных мероприятий классных коллективов с низким 

уровнем развития; 

• посещение внеклассных мероприятий классных коллективов с высоким 

уровнем развития; 

• посещение внеклассных мероприятий классных коллективов с высоким 

уровнем организации профилактики социальной дезадаптации обучающихся и 

успешной адаптации детей «группы социального риска» в классном коллективе. 

МОДУЛЬ  «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ  ДЕЛА»  

Комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Основные школьные 

дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию 

к происходящему в школе. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы: 

НА  ВНЕШКОЛЬНОМ  УРОВНЕ:  

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: социальная акция «Мой сосед – 

ветеран»; вручение поздравительных открыток участникам ВОВ, труженикам 

тыла, акция «Георгиевская ленточка», «Солдатский треугольник», «Мой сосед-

ветеран» (вручение поздравительных открыток, оказание посильной помощи) ; 

участие в митингах и Вахтах памяти, возложение цветов у памятника Жукова, 

посвященных Дню защитника Отечества, Дню Победы в ВОВ; экологическая 

акции по сбору макулатуры «Бумажный бум», профилактическая акция «Письмо 

водителю», благотворительная акция по оказанию благотворительной помощи 

детям семьям, находящимся в ТЖС «Твори добро», благотворительная акция по 

оказанию помощи Социальному приюту для детей и подростков г.Уфы, оказание 

гуманитарной помощи детям Сирии, Донбаса, Луганской народной республики; 

экологический десант «Мы хотим жить в чистом городе» по благоустройству 

школьной территории и прилегающих к ней участков; районный этап городской 

экологической акции (осень, весна) «Природа и человек». 

• встречи, семинары и конференции по обмену передовым опытом 

воспитательной работы, круглый стол «Делай правильный выбор» с 

представителями УМВД России г.Уфы РБ отдел полиции № 8, Центра 

общественной безопасности  Администрации Октябрьского района г.Уфы РБ. 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 
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семьями обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: выступление 

агитбригад по экологии, по профилактике ПДД, ЗОЖ, противопожарной 

безопасности; посещение Центра противопожарной безопасности (проведение 

экскурсий, просмотра тематического кукольного спектакля); посещение 

мультимедийного исторического парка «Россия - моя история», музея Боевой 

Славы Башкортостана; участие в городском конкурсе – фестивале «Вьюговей»: 

новогоднее украшение классов, рекреаций, здания школы, парад Дедов Морозов, 

участие в мероприятиях, являющимися ассоциированными школами ЮНЕСКО, 

участие в флешмобах в социальных сетях. 

НА  ШКОЛЬНОМ  УРОВНЕ:  

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: торжественная линейка, посвященная Дню 

Знаний. Единый классный час на тему: «И в сентябрьский день погожий…» 

инсценировка художественных произведений, фильмов, песен «Театральная 

маска»; интеллектуально-спортивная игра «Защитники, вперед!»; фестиваль 

народностей «В семье единой»; «А ну-ка, парни!» - соревнования по военно-

прикладным видам спорта; смотр строя и песни: «Алга, джигиты!» , «Папа, мама, 

я – спортивная семья» (спортивные соревнования); «Осенний бал», Новогоднее 

представление «Чудеса Деда Мороза»; участие в городском конкурсе – 

фестивале «Вьюговей»: новогоднее украшение классов; 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

обучающихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей: «День Знаний», «Посвящение в 

первоклассники», «Посвящение первоклассников в пешеходы», «Прощай 

начальная школа», «Посвящение в Юнармейцы». 

• Праздничные концерты, театрализованные выступления педагогов, 

родителей и школьников, создающие в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы: 

• Организации и проведении праздничных концертов, единых классных 

часов: 

- «Ваш праздник сердечной улыбкой увенчан ...» (к Дню пожилых людей), 

- «Учителя, для нас Вы свет в окошке...!» (к Дню учителя), 

-  «Во имя женщин на земле!"», (к Дню 8 Марта), 

- «И помнит мир спасённый!!» (к Дню Победы в ВОВ) 

НА  УРОВНЕ  КЛАССОВ:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет 

обучающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 
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• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

НА  ИНДИВИДУАЛЬНОМ  УРОВНЕ:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и млад- шими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы 

с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 

МОДУЛЬ  «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ»  

РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ВНЕШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРЕДУСМАТРИВАЕТ:  

• ОБЩИЕ ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОРГАНИЗУЕМЫЕ СОВМЕСТНО С 

СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЀРАМИ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ;  

• ВНЕШКОЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕ СКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, 

ОРГАНИЗУЕМЫЕ ПЕДАГОГАМИ ПО ИЗУЧАЕМЫМ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ, КУРСАМ, МОДУЛЯМ;  

• ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ (В МУЗЕЙ, КАРТИННУЮ ГАЛЕРЕЮ, ТЕХНОПАРК, НА 

ПРЕДПРИЯТИЕ И ДР.), ОРГАНИЗУЕМЫЕ В КЛАССАХ КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ СОВМЕСТНО С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ИХ К ПЛАНИРОВАНИЮ, ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВЕДЕНИЮ, ОЦЕНКЕ МЕРОПРИЯТИЯ;  

• ЛИТЕРАТУРНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И  ДРУГИЕ ПОХОДЫ, ЭКСКУРСИИ, 

ЭКСПЕДИЦИИ, СЛЀТЫ И Т. П., ОРГАНИЗУЕМЫЕ ПЕДАГОГАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОВМЕСТНО С 

РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ИСТОРИКОКУЛЬТУРНЫХ МЕСТ, СОБЫТИЙ, БИОГРАФИЙ ПРОЖИВАВШИХ В ЭТОЙ МЕСТНОСТИ 

РОССИЙСКИХ ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ, ДЕЯТЕЛЕЙ НАУКИ, ПРИРОДНЫХ И ИСТОРИКО -КУЛЬТУРНЫХ 

ЛАНДШАФТОВ, ФЛОРЫ И ФАУНЫ И ДР.;  

• ВЫЕЗДНЫЕ СОБЫТИЯ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ В СЕБЯ КОМПЛЕКС КОЛЛЕКТИВНЫХ ТВОРЧЕСКИХ ДЕЛ, 

В ПРОЦЕССЕ КОТОРЫХ СКЛАДЫВАЕТСЯ ДЕТСКО -ВЗРОСЛАЯ ОБЩНОСТЬ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯСЯ 

ДОВЕРИТЕЛЬНЫМИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЕМ К  ДЕЛУ, 

АТМОСФЕРОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  КОМФОРТА.  
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Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

при- родной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

обучающихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например, «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 

МОДУЛЬ  «ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  СРЕДЫ»  

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда лицея, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающихся, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок, обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях; 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
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• школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях и правилах. 

 МОДУЛЬ  «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  РОДИТЕЛЯМИ»  

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

НА  ГРУППОВОМ  УРОВНЕ:  

• Управляющий Совет школы, родительский патруль, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания и родительские конференции, 

происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

• родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

• участие родителей в организации и проведении общешкольных 

ключевых дел и классных мероприятий; 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

НА  ИНДИВИДУАЛЬНОМ  УРОВНЕ:  

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей.  

 МОДУЛЬ  «САМОУПРАВЛЕНИЕ»  
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Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

НА  УРОВНЕ  ШКОЛЫ:  

• через деятельность творческих советов, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

НА  УРОВНЕ  КЛАССОВ:  

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров (активистов Совета, обучающихся по направлениям 

деятельности, командиров классов, юнармейцев, волонтеров), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

НА  ИНДИВИДУАЛЬНОМ  УРОВНЕ :  

• через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутри-классных дел; 

• через реализацию обучающихся, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

МОДУЛЬ  «ПРОФИЛАКТИКА  И БЕЗОПАСНОСТЬ»  

Работа направлена на воспитание у обучающихся сознательного чувства 

ответственности за свое поведение в быту, на улице, на природе, формирование 

представления обучающихся о правилах личной безопасности. Создание 

условий, способствующих снижению уровня детского дорожно-транспортного 

травматизма, вовлечение наибольшего числа обучающихся школы в изучение 

ПДД дорожного движения при передвижении по улицам и дорогам, соблюдение 

правил пожарной безопасности является приоритетной задачей данного модуля. 

РАБОТА  С  КЛАССОМ:  

• организация и проведение классных часов, уроков по ПДД, 

«пятиминуток» по профилактике ДДТТ, противопожарной безопасности; 

• составление плана работы по профилактике ДДТТ противопожарной 

безопасности; 

• отработка совместно со обучающимися норм, правил поведения на 

проезжей части при переходе дороги. 
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• изучение особенностей личностного поведения обучающихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни. 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

мероприятиях по профилактике ДДТТ, противопожарной безопасности, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; организация 

и проведение творческих конкурсов, мероприятий в классных коллективах; 

• организация интересных и полезных дел с обучающимися вверенного 

ему класса (проведение конкурсов, флешмобов, соревнований и т.д) по 

профилактике ДДТТ, противопожарной безопасности, позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым 

дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и 

упрочить доверительные от- ношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  РАБОТА  С  ОБУЧАЮЩИМИСЯ:  

• индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

формирование у обучающихся устойчивые знания и навыки соблюдения и 

выполнения ПДД, правил пожарной безопасности; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями (законными представителями), с другими обучающимися класса; 

РАБОТА  С  РОДИТЕЛЯМИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  ИЛИ  ИХ  ЗАКОННЫМИ  ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ:  

• регулярное информирование родителей (законных представителей) о 

мерах профилактики ДДТТ, противопожарной безопасности; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения вопросов по профилактике ДДТТ, противопожарной безопасности; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

мероприятий по профилактике ДДТТ, противопожарной безопасности; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований по профилактике ДДТТ, противопожарной безопасности, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

• поддерживание у родителей обучающихся устойчивого интереса к 

личной безопасности и здоровью обучающихся как участников дорожного 

движения. 

НА  ИНДИВИДУАЛЬНОМ  УРОВНЕ:  

• участие в педсоветах, семинарах, вебинарах для классных 

руководителей, направленных на профилактику ДДТТ; 

• посещение внеклассных мероприятий по профилактике ДДТТ, 

противопожарной безопасности классных коллективов школы, района, города. 
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ПРОФИЛАКТИКА  ПРАВОНАРУШЕНИЙ.  ФОРМИРОВАНИЕ  ЗОЖ.  

Целью профилактической работы школы является создание условий для 

совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста 

противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, 

преступлений, буллинга, аутоагрессивного поведения, исключение случаев уходов из дома, 

совершенных обучающимися образовательного

 учреждения.  

Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

- проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий, буллинга, аутоагрессивного 

поведения, исключение случаев уходов из дома,  совершенных несовершеннолетними; 

- обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 

социально - педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в 

социально- опасном положении; 

- выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

- формирование ЗОЖ. 

Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики 

являются: 

- обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 

образовательном учреждении; 

- организация деятельности по своевременному выявлению 

несовершеннолетних, с которыми необходима индивидуальная 

профилактическая работа в соответствии со ст. 5, 6 вышеуказанного закона; 

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с 

созданием программы лагеря дневного пребывания); 

- работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное 

время. 

НА  УРОВНЕ  ШКОЛЫ  

В образовательной организации разработана система работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. В данной работе обозначены 

три направления: организационно-методическое, диагностическое и профилактическое. В 

рамках диагностической работы осуществляется своевременное выявление 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально - опасном положении, а также 

деятельность по их социально - педагогической реабилитации или предупреждению 

совершения ими правонарушений и общественно-опасных деяний. 

Деятельность, направленная на выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально – опасном положении системна и последовательна. Поэтому данная работа 

проводится классными руководителями совместно с педагогом-психологом и социальным 

педагогом. На начальном этапе классный руководитель осуществляет сбор информации об 

обучающихся по показателям, проводит наблюдения. 
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В отдельных случаях при необходимости к работе классного руководителя подключается 

педагог-психолог, который составляет психолого-педагогическую карту подростка. В пределах 

своих компетенций с выявленными обучающимися и их родителями (законными 

представителями) проводятся индивидуальные беседы при администрации школы, 

оказывается социально-психологическая и педагогическая помощь несовершеннолетним и 

семьям, применяя определенные методы воспитательного воздействия. При этом, из категории 

обучающихся, которые систематически нарушают правопорядок как в школе, так и вне её, а 

также по информации, полученной из отделов полиции, формируются списки для представления 

на Совет профилактики. 

Также классными руководителями и социально - психологической службой школы 

используются различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с 

обучающимися: 

- изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по 

коррекции их поведения; 

- посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в 

свободное от занятий время (по запросу и сложившейся ситуации); 

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки обучающихся 

к занятиям; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей (законных 

представителей), учителей-предметников с целью выработки подходов к 

воспитанию и обучению подростков; 

- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с 

подростками; 
- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию 

воспитательно-образовательных программ и проектов; 

- вовлечение обучающихся в систему объединений дополнительного образования с 

целью организации занятости в свободное время. 

НА  ГРУППОВОМ  УРОВНЕ  

Значимыми звеньями в данной работе являются: Совет профилактики 

школы, Социально-психологическая служба школы, Совета родительской 

общественности, Совета обучающихся, инспектора ПДН, ОППН ЦОБ, классные 

руководители, социальные педагоги, педагоги-психологи. 

Совет профилактики осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением о Совете профилактики и приказа по школе. 

Целью работы данного профилактического органа является оказание свое 

временной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, 

попавшим в сложные социальные, семейные ситуации. 

Задачи работы: 

- профилактика безнадзорности правонарушений среди учащихся в школе; 

- обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными 

органами, представителями лечебно-профилактических, образовательных 

учреждений, муниципальных центров и других организаций по вопросам 

профилактики безнадзорности правонарушений, защиты прав детей; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания детей. 
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Межведомственное взаимодействие между школой и органами 

профилактики является одним из наиболее значимых условий эффективности 

индивидуальной коррекционной работы, социальной, психологической и 

педагогической поддержки, т.к. осуществляется комплекс мероприятий, 

направленных на правовое просвещение учащихся, проведении программных 

мероприятий по нравственному воспитанию, объединении усилий всех 

организаций, учреждений и служб, заинтересованных в решении проблемы 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Социально-психологическая служба школы осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Положением о Социально-психологической 

службе школы м приказа по школе. СПС является содействие в создании 

условий для полноценного личностного развития, позитивной социализации, 

профессионального становления и жизненного самоопределения, обучающихся в 

школе, семье и социальном окружении. 

Цель организации СПС — психологическое сопровождение личности и 

социальной адаптации обучающихся, а так же создание социально-

психологических условий для успешного обучения и психологического развития 

обучающихся в ситуациях взаимодействия в образовательно-воспитательном 

пространстве школы. 

Основные задачи Социально-психологической службы: 

1. выявление обучающихся, нуждающихся в социально-психологической 

помощи; 

2. дифференцированный учет всех лиц, нуждающихся в социально-

психологической, медицинской помощи. 

3. определение конкретных видов и форм помощи лицам, нуждающихся в 

социально-психологической поддержке. 

4. оказание помощи лицам, нуждающимся в социально-психологической 

поддержке. 

5. обеспечение взаимодействия между лицеем и городскими 

учреждениями по оказанию помощи обучающимся и их семьям. 

6. проведение социально-психологической реабилитации обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении 

НА  ВНЕШКОЛЬНОМ  УРОВНЕ  

-осуществление регулярного тесного взаимодействия с органами системы профилактики: 

ПДН ОП № 8, ОППН ЦОБ, КДН и ЗП. 

- осуществление деятельности в соответствии с планом работы по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних, совместным планом 

работы с ПДН ОП № 8, ОППН УОБ. 

- участие в совместных профилактических мероприятиях органами 

системы профилактики: рейдах по микрорайону, торговым центрам; 

профилактических днях, профилактических беседах. 

 

МОДУЛЬ  «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО»  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЀРСТВА 

ПРЕДУСМАТРИВАЕТ:  

• УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ -ПАРТНЀРОВ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРАМИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ, В ПРОВЕДЕНИИ 

ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И 

КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  (ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ, ШКОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ, ТОРЖЕСТВЕННЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ И Т. П.) ;   

• УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ -ПАРТНЀРОВ В 

ПРОВЕДЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ  УРОКОВ, ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ, ВНЕШКОЛЬНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ  НАПРАВЛЕННОСТИ;  

• ПРОВЕДЕНИЕ НА БАЗЕ ОРГАНИЗАЦИЙ-ПАРТНЀРОВ  

ОТДЕЛЬНЫХ УРОКОВ, ЗАНЯТИЙ, ВНЕШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, АКЦИЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ;  

• ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТЫХ ДИСКУССИОННЫХ ПЛОЩАДОК 

(ДЕТСКИХ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ, РОДИТЕЛЬСКИХ) С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОРГАНИЗАЦИЙ-

ПАРТНЀРОВ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЙ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ, КАСАЮЩИХСЯ ЖИЗНИ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  РЕГИОНА, 

СТРАНЫ;  

• РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, СОВМЕСТН О 

РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ОБУЧАЮЩИМИСЯ, ПЕДАГОГАМИ  С ОРГАНИЗАЦИЯМИ-ПАРТНЀРАМИ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ, ПАТРИОТИЧЕСКОЙ, ТРУДОВОЙ И Т. Д.  

НАПРАВЛЕННОСТИ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО СОЦИУМА, ПОЗИТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 

СОЦИАЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ .  

Воспитательная деятельность лицея осуществляется сотрудничество со 

следующими организациями партнерами: МБУ "Спортивная школа №24" 

городского округа г. Уфа Республики Башкортостан, МБУ "Спортивная школа 

№32" городского округа г. Уфа Республики Башкортостан, МБОУ ДО "СЮН 

"Эдельвейс" городского округа г. Уфа Республики Башкортостан, детский сад 

№61, Театр юного зрителя. 

МОДУЛЬ  «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ»  

РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ПРЕДУСМАТРИВАЕТ:  

• УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ ИЛИ 

РОССИЙСКИХ ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ: РИСУНКА, ВОКАЛА, ОРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА, 

ДАЮЩИХ ДЕТЯМ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ВАЖНЫЙ  ДЛЯ ИХ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 

ОПЫТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОМОЩЬ ДРУГИМ ЛЮДЯМ, СВОЕЙ ШКОЛЕ, 

ОБЩЕСТВУ В ЦЕЛОМ; РАЗВИТЬ В СЕБЕ ТАКИЕ КАЧЕСТВА КАК ЗАБОТА, УВАЖЕНИЕ, 

УМЕНИЕ СОПЕРЕЖИВАТЬ,  УМЕНИЕ ОБЩАТЬСЯ, СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ ДРУГИХ; НА 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ПРОФЕССИЙ;  
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• ВОЛОНТЕРЫ ОТРЯДА «АЛЬТРУИСТ» УЧАСТВУЮТ В  

МЕРОПРИЯТИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПОБЕДЕ И ДРУГИМ СОБЫТИЯМ, ОТПРАВЛЯЮТСЯ В 

СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЙДЫ И ДЕСАНТЫ; ОКАЗЫВАЮТ ПОСИЛЬНУЮ 

ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ; ОСУЩЕСТВЛЯЮТ СОВМЕ СТНУЮ РАБОТУ С 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ (ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ И 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЭТИХ УЧРЕЖДЕНИЙ,  ПОМОЩЬ В 

БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ТЕРРИТОРИИ ДАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И  Т.П.), ДАЮЩИХ РЕБЕНКУ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ  СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ОПЫТ ГРАЖДАНСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ;  

• ПРОВЕДЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ ВОЕННО –  

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, УЧАСТИЕ В  ПРОГРАММАХ, ИГРАХ, КОНКУРСАХ НА 

УРОВНЕ ШКОЛЫ, ГОРОДА, РЕСПУБЛИКИ;  

• ОБЪЕДИНЕНИЕ РЕБЯТ, УЧАСТВУЮЩИХ В РАБОТЕ 

ШКОЛЬНЫХ РЕДАКЦИЙ; СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖКА ИНТЕРНЕТ-СТРАНИЧКИ ШКОЛЫ И 

РДШ В СОЦСЕТЯХ, ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ШКОЛЬНОГО ПРЕСС - ЦЕНТРА, СБОР 

ФОТОМАТЕРИАЛОВ, ВЕДЕНИЕ БЛОГОВ И СООБЩЕСТВ В СОЦСЕТЯХ.  

УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ «ОРЛЯТА РОССИИ». УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ И 

ПЕДАГОГОВ В ПРОГРАММЕ «ОРЛЯТА РОССИИ» СПОСОБСТВУЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЮ БОГАТОГО 

ОПЫТА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ С ПОДРАСТАЮЩИМ ПОКОЛЕНИЕМ И ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 

РАЗВИТИЮ С УЧЁТОМ ВСЕХ ВЫЗОВОВ СОВРЕМЕННОГО МИРА.  

 

МОДУЛЬ  «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»  

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, 

педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа в 1-4 классах осуществляется через: 

• профориентационные игры и классные часы: симуляции, деловые игры, 

квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, 

занять определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 
 

МОДУЛЬ  «ВОЛОНТЕРСТВО»  

Волонтерство - это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 
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Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, 

города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную 

деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как 

внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

На базе лицея организован волонтерский отряд «Альтруист», в состав 

которого входят обучающиеся школы с 7-11 классы, но к участию в 

благотворительных мероприятиях и акциях привлекаются и учащиеся 1-4 

классов. 

 

НА  ВНЕШКОЛЬНОМ  УРОВНЕ :  

• участие обучающихся 1-4 классов в культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

районного, городского характера); 

• привлечение обучающихся 1-4 классов к совместной работе с 

учреждениями социальной сферы (детские сады, детские дома, дома 

престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учреждения 

здравоохранения) – в проведении культурно- просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений; 

• включение обучающихся 1-4 классов в общение (посредством 

электронных сетей) с детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с 

особыми образовательными потребностями или особенностями здоровья, детьми, 

находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или 

учреждениях здравоохранения; 

• участие обучающихся 1-4 классов (с согласия родителей или законных 

представителей) к сбору помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих 

в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных 

происшествий. 

НА  УРОВНЕ  ШКОЛЫ:  

• участие обучающихся в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

• участие обучающихся 3-4 классов в работе с младшими ребятами: 

проведение для них праздников, утренников, тематических вечеров; 
 

МОДУЛЬ  «ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР»  



16 

 

 Педагогическая целесообразность данного модуля обусловлена возрастными 

особенностями обучающихся: разносторонними интересами, 

любознательностью, увлеченностью, инициативностью. Работа в рамках модуля 

призвана расширить творческий потенциал ребенка, обогатить словарный запас, 

сформировать нравственно - эстетические чувства, т.к. именно в школьном 

возрасте закладывается фундамент творческой личности, закрепляются 

нравственные нормы поведения в обществе, формируется духовность. 

 

Основные направления работы  по данному модулю: 

         Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. 

Задачи учителя. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно 

размещаться на площадке, строить диалог с партнером на заданную тему; 

развивать способность произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы 

мышц, запоминать слова героев спектаклей; развивать зрительное, слуховое 

внимание, память, наблюдательность, образное мышление, фантазию, 

воображение, интерес  к сценическому искусству; упражнять в четком 

произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-

эстетические качества. 

         Культура и техника речи. Игры и упражнения, направленные на развитие 

дыхания и свободы речевого аппарата. 

Задачи учителя. Развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию, четкую 

дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; связную образную речь, 

творческую фантазию; учить сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать 

простейшие рифмы; произносить скороговорки и стихи; тренировать четкое 

произношение согласных в конце слова; пользоваться интонациями, 

выражающими основные чувства; пополнять словарный запас. 

         Основы театральной культуры. Детей знакомят с элементарными 

понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства 

(особенности театрального искусства; виды театрального искусства, основы 

актерского мастерства; культура зрителя). 

Задачи учителя.  Познакомить детей с театральной терминологией; с основными 

видами театрального искусства; воспитывать культуру поведения в театре. 

         Работа над спектаклем  базируется на авторских пьесах и включает в себя 

знакомство с пьесой, сказкой, работу над спектаклем – от этюдов к рождению 

спектакля. 

Задачи учителя. Учить сочинять этюды по сказкам, басням; развивать навыки 

действий с воображаемыми предметами; учить находить ключевые слова в 

отдельных фразах и предложениях и выделять их голосом; развивать умение 

пользоваться интонациями, выражающими разнообразные эмоциональные 

состояния (грустно, радостно, сердито, удивительно, восхищенно, жалобно, 

презрительно, осуждающе, таинственно и т.д.); пополнять словарный запас, 

образный строй речи. 

МОДУЛЬ  «ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ»  
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Школьный музей рассматривается как исследовательское учреждение, 

общественное объединение по интересам, творческая мастерская, 

самодеятельный общественный институт. Подчеркивается необходимость 

обучения школьников основам музейного дела, предлагается тематика занятий.  

Содержание работы по данному модулю определено в следующих 

направлениях: 

- вовлечение в процесс духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания всех участников образовательного процесса через 

участие в патриотических мероприятиях и общественных движениях; 

- создание музея Боевой Славы им. Героя Советского Союза Натальи 

Ковшовой;   

- создание виртуального музея Боевой Славы им. героя Советского Союза 

Натальи Ковшовой;   

- создание активистами школьной студии  «Пульс 155» видеороликов о 

Великой Отечественной войне, о героических подвигах, о земляках-участниках в 

ВОВ; размещение их на канале «Пульс 155»; 

- проведение различных конкурсов, выставок и фестивалей; 

- проведение патриотических  мероприятий (классные часы, праздники, 

акции); 

-поиск новых методов популяризации музейной деятельности в 

образовательных учреждениях. 

 

2.3.4.Организационный» 

2.3.4.1.Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это 

обеспечивает более качественное и результативное преподавание. Наличие 

большей части педагогов — специалистов с большим опытом педагогической 

деятельности способствует организации работы в системе подготовки и 

повышения квалификации, а так же в выборе новых подходов к преподаванию. 

Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и технологий, которые 

гармонично соотносятся с содержанием предмета преподавания. Таким образом, 

в МАОУ «Лицей № 155» работают: заместитель директора по воспитательной 

работе, 2 социальных педагога, 2 педагога-психолога, 60 классных 

руководителей. 

Деятельность МАОУ «Лицей №155» по развитию кадрового потенциала: в 

условиях модернизации образовательного процесса решающую роль в 

достижении  главного результата – качественного образования обучающихся 

играет профессионализм педагогических и управленческих кадров.  

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в 

области образования являются: 

• совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

уровня квалификации и профессионализма педагогических и руководящих 

работников; 
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• работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа 

педагогической профессии. 

В данном направлении в образовательном учреждении проводятся следующие 

мероприятия: 

• создание комфортных условий для привлечения молодых 

специалистов; 

• обеспечение возможности прохождения педагогами 

переквалификации; 

• создание условий самоподготовки педагогов для успешности в 

прохождении аттестации на более высокую квалификационную 

категорию; 

• разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

• оснащение материально - технической базы; 

• использование рациональных педагогических нагрузок; 

• помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

• сопровождение педагогов по теме самообразования. 

 

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории 

воспитательных систем среди педагогического коллектива: 

• через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-

практических конференциях – от школьных до региональных 

международных; 

• через научно-методические пособия; 

•  через знакомство с передовыми научными разработками и российским 

опытом. 

В ходе работы к личности классного руководителя предъявлялись 

следующие требования: 

• умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы 

• умение проектировать, распределять цели; 

• умение организовать и анализировать деятельность; 

• умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в 

технологической форме; 

• умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 

• способность к самовыражению. 

 При планировании работы с кадрами мы учитываем: 

• нормативные документы Министерства образования Российской 

Федерации,  определяющие главные направления воспитательной 

работы; 

• проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

• основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, 

в том числе проблемы, над которыми работает школа; 

• реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень 

развития личности воспитанников; 
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• возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы 

воспитания школьников, возникающие на каждом этапе формирования 

личности; 

• уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт 

воспитателей и классных руководителей, их готовность к решению 

предстоящих воспитательных задач (на основе диагностики), 

определившиеся интересы в области теории и методики воспитания, а 

также реальные возможности для внедрения в практику рекомендаций 

педагогической теории и передового опыта. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

• нормативных документов; 

• научных разработок по вопросам повышения квалификации 

педагогических кадров; 

• изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

• глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов 

воспитательной работы в школе; 

• знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного 

процесса и качества подготовки учащихся. 

 

2.3.4.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-з "Об 

образовании в Республике Башкортостан"; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ); 

- Международной конвенцией «О правах ребенка»; 

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

Республики Башкортостан, городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

Школа реализует основные общеобразовательные программы, в том числе: 

- образовательные программы начального общего образования; 

- образовательные программы основного общего образования; 

- образовательные программы среднего общего образования; 
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В МАОУ «Лицей №155» сформированы следующие коллегиальные органы 

управления: 

• Общее собрание трудового коллектива; 

• Педагогический совет; 

• Совет обучающихся; 

• Управляющий совет; 

 

2.3.4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

 Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

● налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

● формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

● построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

● формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

● создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

● личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

2.3.4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции школьников МАОУ «Лицей №155» решает следующие 

воспитательные задачи: 

• формирование у школьников активной жизненной позиции; 

• вовлечение школьников в совместную деятельность и 

активное участие в ней. 



21 

 

В МАОУ «Лицей №155» система поощрения социальной успешности и 

проявления активной жизненной позиции учеников организована как система 

конкурсов, объявляемых в начале учебного года: 

• «Старшеклассник года»; 

• «Самый классный класс»; 

• «Ученик года»; 

• «Самый классный классный».  

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в 

конкурсах зафиксированы в соответствующих локальных актах. Фиксация 

достижений участников осуществляется в виде портфолио в течение учебного 

года. Итоги подводятся в конце учебного года. Обсуждение кандидатур 

осуществляет педагогический совет и общешкольная ученическая конференция 

школы, которые принимают решение о победителях, призерах и лауреатах 

конкурсов по итогам голосования. 

Ведение портфолио участника конкурса регламентирует соответствующий 

локальный акт. Портфолио конкурсанта должно включать: 

• артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов и т.д.; 

• артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, 

чертежи или фото изделий и т.д. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется МАОУ «Лицей №155» 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников школы 

о награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников. 

2. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам 

конкурсов проводятся один раз в год по уровням образования. 

3. МАОУ «Лицей №155» использует сочетание индивидуального и 

коллективного поощрения для стимулирования групп школьников к 

преодолению межличностных противоречий между получившими награду 

и не получившими ее. 

4. Дифференцированность поощрений – поощрения и награды 

разделены на уровни и типы наград, что поддерживает стимулирующее 

действие системы поощрения. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся МАОУ «Лицей №155»: 

• объявление благодарности; 

• награждение грамотой; 

• вручение сертификатов и дипломов; 

• занесение фотографии активиста на доску почета; 

• награждение ценным подарком. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении 

ребенка МАОУ «Лицей №155» осуществляет посредством направления 

благодарственного письма. 
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Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о 

результатах награждения размещается на стенде в холлах главного здания 

школы и ее филиалах, на сайте школы и ее странице в социальных сетях. 

 

2.3.4.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения. 

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. В качестве школьных 

экспертов могут привлекаться учителя-предметники и классные руководители 

высокой квалификации, старшая вожатая, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагоги дополнительного образования. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательного процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных 

– таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и 

отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного под- бора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Анализ проводится с использованием анкет, опросников, мониторингов. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Положительная динамика уровня воспитанности и образовательных результатов 

обучающихся по итогам независимых оценочных процедур. Высокий уровень 

мотивации обучающихся к участию в научно- практических конференциях, 

многопрофильных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных 
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соревнованиях, волонтерской деятельности. Низкий процент заболеваемости и 

пропусков занятий. Отсутствие случаев преступлений среди 

несовершеннолетних, низкий процент травматизма. 

 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

У некоторых обучающихся 

существуют проблемы в отношении 

к обучению и формулированию 

целей и мотивов к 

самоопределению, в том числе  и 

профессиональному. 

Повышенное внимание к качеству 

реализации модулей: «Работа с 

родителями» и «Профориентация» 

программы воспитания 

 

2. Воспитательная деятельность педагогов 

Подавляющее большинство учителей и классных руководителей имеют 

высшую и первую квалификационные категории. Педагоги и классные 

руководители не испытывают затруднения в определении цели и задач своей 

воспитательной деятельности, а также в реализации воспитательного потенциала 

их совместной с детьми деятельности. 

Педагоги формируют вокруг себя привлекательные для школьников детско- 

взрослые общности; в большинстве случаев у них складываются доверительные 

отношения со школьниками. Классные руководители стремятся стать для своих 

воспитанников значимыми взрослыми людьми. 

 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

- недостаточный уровень 

сформированности  у молодых 

педагогов компетенций в сфере 

организации воспитательной работы в 

классном коллективе; 

- высока доля педагогов старше 55 лет; 

- низкая мотивация педагогов старше 

50 лет к освоению компетенций по 

использованию в воспитательной работе 

возможностей 

информационных систем, 

виртуального пространства, интернет-

технологий; 

Развитие системы взаимного 

наставничества педагогов и 

классных руководителей старшего 

возраста, с одной стороны, и 

молодых педагогов, и классных 

руководителей, с другой стороны, 

направленной на преодоление 

профессиональных дефицитов в 

воспитательной работе. 

 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации. 

Стабильный высококвалифицированный педагогический коллектив. 

Отсутствие вакансий. Рост контингента обучающихся и количества классов-
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комплектов. Воспитательная деятельность сопровождается достаточным 

нормативным обеспечением. 

Классные руководители и педагоги имеют чёткое представление о 

нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный процесс 

в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей 

ответственности. Администрацией школы создаются условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания путем повышения 

квалификации в рамках курсовой подготовки на базе ИРО РБ. Школьные 

педагоги и классные руководители поощряются          администрацией школы за 

хорошую воспитательную работу со школьниками (через стимулирующие 

выплаты). 

 

Выявленные проблемы 
Пути решения проблем 

- доминирование традиционных 

подходов к процессу воспитания, 

иногда приводящим к росту непони- 

мания между педагогами и обучаю- 

щимися в организации воспитатель- 

ной деятельности; 

- отсутствие заинтересованности у 

педагогов и классных руководите- 

лей в реализации инновационных 

проектов в сфере воспитания 

 

Выявление профессиональных де- 

фицитов педагогов в сфере коммуни- 

кации с подрастающим поколением и 

разработка программы, направлен- 

ной на преодоление выявленных за- 

труднений в воспитательной работе. 

Развитие системы стимулирова- 

ния инновационной деятельности пе- 

дагогов в области воспитания. 

 

 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации. 

В школе имеются необходимые условия для условия для образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, СанПиН (учебные 

кабинеты, медицинское сопровождение, питание, территория и т.д.). 

Техническое оснащение образовательно-воспитательного процесса 

соответствует требованиям на 60%. Существующая база здоровьесберегающей, 

информационной, безопасной среды образовательной организации является 

основой, на которой каждый талантливый, творческий ребенок может воплотить 

свою одаренность в высокие результаты деятельности, подтвержденные в 

конкурсах, олимпиадах и соревнованиях различного уровня. 

 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 
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- недостаточность площадей для 

обучения и осуществление 

образовательной деятельности в 

режиме двух смен; 

- ограниченность помещений для 

организации внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования 

- со стороны родителей, учащихся 

и педагогов полнота и эстетика 

материально-технической базы 

оценивается как недостаточная 

Инициирование и разработка 

администрацией образовательной 

организации проекта расширения 

площади школы путём строительства 

отдельного здания для начальной 

школы на муниципальном и 

региональном уровне 

 

Иные проблемы, выявленные в результате анализа, могут быть решены по- 

средством реализации программы воспитания. Это повлечёт за собой развитие 

инновационного потенциала и организационной культуры образовательного 

учреждения с ориентацией на выявление, поддержку и развитие талантливых, 

творческих детей как основы совершенствования качества результатов 

деятельности школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков;  

качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений;  

качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

качеством профориентационной работы школы;  

качеством работы кадетских классов;  

качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

качеством проведения мероприятий профилактического характера;  

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 
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3.Организационный раздел 

3.1.Учебный план начального общего образования (ПРОЕКТ) 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МАОУ «Лицей №155», реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования, сформирован в 

соответствии с требованиями: 

1.Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

2.Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального государственно

го образовательного стандарта начального общего образования"; 

3.Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.07.2022 № 569 " О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального              

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "; 

4. Решения заседания коллегии Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан «Об организации изучения предметной области  «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке («Родной язык и родная литература») при 

введении обновленных федеральных государственных  образовательных 

стандартов общего образования» от 16 июня 2022года; 

5.Распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении плана 

мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года комплексного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» от 28 января 2012 года; 

6.Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации»; 

7.Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115;  

8.Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан» (с изменениями и дополнениями); 

9.Закона Республики Башкортостан от 15.02.1999 № 216-з «О языках народов 

Республики Башкортостан» (с изменениями и дополнениями); 

10.Приказа Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении    

третьего часа физической культуры»; 

11. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
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детей и молодежи», утвержденные постановлением главного государственного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

12.Санитарных правил СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28.01.2021; 

13.Приказа Министерства просвещения России от 21 сентября 2022 г. № 858 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и установления предельного срока использования исключенных 

учебников» 

(Зарегистрирован 01.11.2022 № 70799);    

14. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 16 ноября    

2022 года «Об утверждении Федеральной образовательной программы 

начального общего образования»; 

15.Федеральной образовательной программы начального общего образования, 

разработанной в соответствии с Порядком разработки и утверждения 

федеральных основных общеобразовательных программ, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 

2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

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

16.  Устава МАОУ «Лицей №155»; 

17. Основной образовательной программой начального общего образования 

МАОУ «Лицей №155». 

В соответствии с п.32.1 федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее- ФГОС НОО) учебный план 

ООП НОО МАОУ «Лицей № 155» определяет: 

- общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, 

- состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения; 

-перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

-учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе, предусмотренной Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение по классам и учебным предметам, и составлен на 4-

летний срок освоения. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей, для всех, имеющих по данной программе 
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государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

         Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами «Русский язык» и «Литературное чтение». Учебный 

предмет «Русский язык» в 1-4-х классах изучается в объеме 5 часов в неделю. 

Изучение русского языка направлено на развитие речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, на воспитание позитивного эмоционального отношения к русскому 

языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка.  

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1-4 классах в объеме 

3-х часов в неделю и ориентировано на формирование и совершенствование всех 

видов речевой деятельности обучающихся начальных классов, знакомство с 

богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие 

нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности.  

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

представлена учебными предметами «Родной язык» и (или) «Государственный 

(башкирский) язык Республики Башкортостан», «Литературное чтение на 

родном языке». На изучение данной предметной области отводится в 1-3-х 

классах 3 часа, в 4-х – 2 часа. 

В соответствии с п. 32.1 ФГОС НОО «Для организаций, в которых языком 

образования является русский язык, изучение родного языка и родной 

литературы из числа языков народов Российской Федерации, государственных 

языков республик Российской Федерации осуществляется при наличии 

возможностей Организации и по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся». 

          В МАОУ «Лицей № 155» языком образования является русский язык. По 

заявлению родителей (законных представителей) будет организовано изучение 

родного (русского) языка и литературного чтения на родном (русском) языке, 

родного (башкирского) языка и литературного чтения на родном (башкирском) 

языке, государственного (башкирского) языка Республики Башкортостан.  

     Изучение учебных предметов предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» направлено на формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке, как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных, эстетических 

чувств. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 

предметом «Иностранный язык», в рамках которого изучается английский язык 

со 2 класса по 4 класс в объеме 2-х часов в неделю. Изучение учебного предмета 
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направлено на формирование элементарных коммуникативных умений в 

говорении, чтении и письме; развитие речевых способностей, мышления, 

внимания, памяти.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», который изучается в 1-4-х классах в объеме 4 часов в 

неделю. Изучение предмета направлено на развитие математической речи, 

логического мышления, воображения, обеспечение представлений о 

компьютерной грамотности, воспитание интереса к математике, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Предметная область «Обществознание и естествознание («окружающий 

мир»)» представлена учебным предметом «Окружающий мир», который 

изучается в объеме 2 часа в неделю в 1-4 классах. Изучение предмета направлено 

на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине, 

осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми, понимание 

своего места в природе и социуме, приучение детей к рациональному 

постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к 

нему. Особое внимание уделяется формированию у младших школьников 

здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 

ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности.  

Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозной культуры и светской 

этики». Предмет ОРКСЭ изучается 1час в неделю в 4-х классах (всего 34 часа). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и 

культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов 

научных исследований. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется  

родителями (законными представителями) обучающихся в заявительной форме и 

фиксируется протоколами родительских собраний (протокол № 2 от 17.11.2022). 

В 2023 – 2024 учебном году в 4-х классах будет реализовываться  учебный 

модуль «Основы светской этики». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

структурировано как система тематических модулей и входит в учебный план 

1—4 классов программы начального общего образования в объёме 0, 5 часа в 

неделю.  В МАОУ «Лицей № 155» предусматривается возможность реализации 

данного учебного предмета при выделении на его изучение 0,5 часа в неделю за 

счёт часов внеурочной деятельности учебного плана. 

Целью преподавания изобразительного искусства является художественное 

образование и эстетическое воспитание, приобщение обучающихся к миру 
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пластических искусств как неотъемлемой части духовной и материальной 

культуры, как эффективного средства формирования и развития личности 

ребенка 

Часы, отведенные на изучение учебного предмета «Музыка», распределены 

следующим образом: 0,5 часа в неделю из обязательной части и 0,5 часа за счет 

часов внеурочной деятельности 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, 

концертах, театрализованных действиях, в том числе основанных на 

межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как 

«Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык». 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». Предмет «Технология» изучается в объеме 1часа в неделю в 1-4-х 

классах. Имеет практико-ориентированную направленность. В его содержание 

введены не только представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности 

(при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических 

заданий). Практическая деятельность на уроках технологии является средством 

общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, 

а также формирования системы специальных технологических и универсальных 

учебных действий. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура», который в 1-4-х классах изучается в 

обязательной части учебного плана в объеме 2 часов в неделю. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении обучающихся 

в рамках реализации ООП НОО МАОУ «Лицей № 155» в качестве третьего часа 

двигательной активности обучающимся предоставляется возможность 

посещения учебных курсов внеурочной деятельности по физической культуре с 

учетом возможностей МАОУ «Лицей № 155». 

В соответствии с ФГОС НОО часть ООП НОО, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивается «за счет включения в учебные 

планы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого 

Организацией». 

Часть учебного плана МАОУ «Лицей № 155», формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся и соответствующего запроса родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся через внеурочную 

деятельность. 
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    Выбор направлений внеурочной деятельности осуществляется на 

основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся.  

   Деление обучающихся на две группы (п. 20 ФГОС НОО) осуществляется в 

рамках изучения следующих предметов: 

-предмет «Иностранный язык» (английский) со 2 по 4 классы; 

- предметы «Родной язык» (русский/башкирский), «Литературное чтение на 

родном языке (русском/башкирском) с 1 по 4 классы; 

- предмет «Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан»  

с 1по 4 классы. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года 

освоения ООП НОО МАОУ «Лицей «№ 155» при 5-дневной учебной недели не 

превышает 3345 академических часов. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, во 2-

4 классах - 34 недели. Продолжительность учебного занятия во 2-4-х классах - 40 

минут. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

– по 4 урока по 35 минут каждый, в январе - мае – по 4 урока по 40 минут 

каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Затраты времени на выполнение домашних заданий: для 1-х классов – 1 час, для 

2-3-х классов – 1,5 часа; 4-х классов – 2 часа. 

Освоение ООП НОО сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Лицей № 155», сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком ООП НОО.В МАОУ «Лицей № 155» определены следующие формы 

промежуточной аттестации:  

 

Классы Учебные предметы Форма 

1-е Все учебные предметы Педагогическое наблюдение 

2–4-е Русский язык 
Диктант  с грамматическим 

заданием 

2–4-е Литературное чтение 
Проверка навыков работы с 

текстом  
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2–4-е Родной язык Диктант  

2–4-е 

Государственный 

(башкирский) язык  

Республики Башкортостан 

Диктант  

2–4-е 
Литературное чтение на 

родном языке 
Творческая работа (проект) 

2–4-е 
Иностранный язык 

(английский) 
Контрольная работа 

2–4-е Математика  Контрольная работа  

2–4-е Окружающий мир Тестирование  

4-й ОРКСЭ Тестирование 

2–4-е  Изобразительное искусство Выполнение рисунков  

2–4-е Музыка Творческая работа (проект) 

2–4-е  Технология Творческая работа (проект) 

2–4-е Физическая культура Сдача нормативов/тестирование 

 

 При формировании и утверждении учебного плана МАОУ «Лицей №155» 

как локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся и 

работников лицея, учитывается мнение Управляющего совета, педагогического 

совета. Учебный план на 2022-2023 учебный года сформирован с учетом мнения 

коллегиальных органов управления МАОУ «Лицей № 155» - Управляющего 

совета (протокол № 4 от 31.08.2022г.) и педагогического совета МАОУ «Лицей 

№155» (протокол №1 от 31.08.2022г.) 

Объем обязательной части ООП НОО составляет 80 %, а объем части, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого организацией, - 20 % от общего объема ООП НОО, реализуемой в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

Санитарными правилами и нормами. 

Сетку часов к учебному плану НОО МАОУ «Лицей №155» на 2023-2024 

учебный год смотри в Приложении 1. 

 

3.2.Календарный учебный график 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждении «Лицей 

№ 155 имени Героя Советского Союза Ковшовой  Натальи Венедиктовны» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2023 – 2024 

учебный год 

Начало учебного года: 1 сентября 2024 года 
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3. Режим работы образовательной организации 

Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения: в первом полугодии в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый; в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый; январе – мае - 

по 4 урока по 40 минут каждый. В сентябре – октябре четвертый урок и один раз 

в неделю пятый урок следует проводить в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-сказки, уроки-игры.  

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

5. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 10 мая 2023 г. по 

19 мая 2023 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана. 

 

3.3.ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№155 имени Героя Советского Союза Ковшовой  Натальи Венедиктовны»  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2023-2024 

учебный год 
 

Нормативно-правовое обеспечение реализации внеурочной деятельности 

осуществляется на основе следующих нормативных документов: 

1.Конвенции ООН о правах ребенка;  

2.Федерального закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

3.Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-З «Об образовании в 

Республике Башкортостан»;  

4.Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального государственно

го образовательного стандарта начального общего образования"; 

5.Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального государственно

го образовательного стандарта основного общего образования"; 

6.Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. № 413) (с последующими изменениями и дополнениями);  

7.Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
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детей и молодежи», утвержденные постановлением главного государственного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

8.Санитарных правил СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28.01.2021; 

9.Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического  

объединения по общему образованию (протокол 1/22 от 18.03.2022); 

10.Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического  

объединения по общему образованию (протокол 1/22 от 18.03.2022); 

11.Письма Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 5 июля 2022 года N ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций» 

(Информационно-методическое письмо об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования); 

12. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

13.Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России; 

14.Основной образовательной программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования МАОУ «Лицей №155».  

План внеурочной деятельности МАОУ «Лицей № 155» формируется с 

учетом предоставления права участникам образовательных отношений выбора 

направления и содержания учебных курсов. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО  МАОУ 

«Лицей № 155»  обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий 

внеурочной деятельности (до 1320 часов на уровне начального общего 

образования, до 1750 часов на уровне основного общего образования, до 700 

часов на уровне среднего общего образования). 

Промежуточная аттестация проводится в рамках освоения рабочих 

программ внеурочной деятельности с учетом специфики направления развития 

личности как в устной форме (собеседование, защита творческой работы, 

портфолио / доклада / проекта, отчетный концерт, спектакль, конференции и 

др.), так и в письменной форме (самостоятельная исследовательская работа, / 

https://docs.cntd.ru/document/351296491#6500IL
https://docs.cntd.ru/document/607175842#6540IN
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практическая работа / творческая работа, олимпиада, веб-квест, интернет-

конкурс и др.). 

        Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов. 

Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий 

внеурочной деятельности осуществляется классным руководителем, учителем-

предметником. 

Вопросы о разработке плана внеурочной деятельности рассматривались 

коллегиальными органами управления МАОУ «Лицей № 155» на заседаниях 

Управляющего совета (протокол № 4 от 31.08.2022г.) и педагогического совета 

МАОУ «Лицей №155» (протокол № 1 от 31.08.2022). 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООП НОО 

  Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие:  

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования;  

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни;  

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

 5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, 

ответственность; становление умений командной работы;  

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления;  

7) формирование культуры поведения в информационной среде.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности обучающихся с учетом намеченных задач внеурочной деятельности.  

При выборе направлений и отборе содержания обучения в МАОУ «Лицей № 

155» учитывается возможность обеспечить условия для организации 

разнообразных внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной 

деятельностью. 

При отборе направлений внеурочной деятельности лицей ориентируется на 

потребности, интересы обучающихся. К выбору направлений внеурочной 
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деятельности и их организации привлекаются родители (законные 

представители). 

Формы организации внеурочной деятельности в МАОУ «Лицей № 155» 

следующие: учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и 

спортивные кружки; соревновательные мероприятия, секции, экскурсии, мини-

исследования; общественно полезные практики и др.  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность 

В МАОУ «Лицей №155» к участию во внеурочной деятельности 

привлекаются организации и учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта (МОУ ДОД «Салям», МБОУ ДО ЦДТ «Созвездие», МБОУ 

ДОД ДУЦТ «Меридиан», МБУ Спортивная школа № 32).  

Выбранные формы внеурочной деятельности предполагают активное 

участие обучающихся в практической деятельности и самостоятельность, 

сочетают индивидуальную, парную, групповую и коллективную работу. 

Максимальное количество часов внеурочной деятельности на уровне НОО – 

до 1320 часов за четыре года обучения. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных 

программ при формировании плана внеурочной деятельности предусмотрена 

часть для всех обучающихся: 

      1 час в неделю - на информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности "Разговоры о 

важном" (понедельник, первый урок); 

.0,5 часа в неделю - на занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

  0,5 часа в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе 

основы предпринимательства). 

Направления и формы организации внеурочной деятельности 

1.Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Цель: формирование представлений обучающихся о здоровом образе жизни, 

развитие физической активности и двигательных навыков. 

Форма организации: кружки, секции. 

2. Проектно-исследовательская деятельность.  
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Цель: развитие познавательной активности и интереса к учебным предметам, 

исследовательских умений (самостоятельно находить недостающую 

информацию, выдвигать гипотезы). 

Форма организации: исследовательские проекты, презентации, НПК. 

3. Коммуникативная деятельность.  

Цель: совершенствование функциональной языковой и коммуникативной 

грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества; 

развитие способности работать в команде. совершенствование читательской 

грамотности младших школьников. 

Форма организации: оформление стенгазет, подготовка к торжественным 

мероприятиям; телестудия, НПК, волонтерское движение. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность.  

Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, 

формирование умений создавать предметы своими руками с использованием 

природного материала, развитие творческой активности, интереса, 

любознательности, воспитание трудолюбия и уважения к труду как к ценности. 

Форма организации: творческие мастерские, изостудия, концертные программы, 

хоровая студия, конкурсы рисунков, выставки работ. 

5. Информационная культура. 

Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культурой их 

использования; совершенствование навыка поиска необходимой справочной 

информации с помощью компьютера; интеграция информационных технологий 

в образовательный процесс. 

Форма организации: система практических занятий с использованием 

технических устройств; работа на учебных платформах. 

 6. Интеллектуальные марафоны. 

Цель: развитие мотивации к обучению, познавательной активности. 

Форма организации: олимпиады, конкурсы, интеллектуальные марафоны 

7. «Учение с увлечением!» .  

Цель: формирование у обучающихся интеллектуальной активности, развитие 

мотивации к познанию, расширение кругозора, развитие коммуникативной 

компетенции. 

Форма организации: олимпиады, конкурсы. 

План внеурочной деятельности ООП НОО 

 

Направления Названия Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

/ Количество часов в год 
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1 класс 2 

класс 

3 класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Физическая 

культура» 

Спортивный 

час 

1*/33* 1*/34* 1*/34* 1*/34* 

Проектно-

исследовательск

ая деятельность 

«Старт в науку» НПК, защита 

проектов 

1/33 1/34 1/34 1/34 

Коммуникативна

я деятельность 

«Юный патриот» Клуб 1/33 1/34 1/34 0,5/17 

«В мире 

литературы» 

Интеллекту- 

альный  клуб 

1/33 1/34 1/34 1/34 

Классный час Беседы 1/33 1/34 1/34 1/34 

«Разговоры о 

важном» 

Классный час 1*/33* 1*/34* 1*/34* 1*/34* 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Музыка 

«Хоровое пение» 

Учебный 

модуль 

0,5*/16,5* 0,5*/1

7* 

0,5*/17* 0,5*/17* 

ИЗО «Моя 

художественная 

практика» 

Учебный 

модуль 

0,5*/16,5* 0,5*/1

7* 

0,5*/17* 0,5*/17* 

Информационна

я культура 

Профориентация. 

Тропинка в 

профессию. 

Объединение 1*/33* 1*/34* 1*/34* 1*/34* 

Интеллектуальн

ые марафоны 

«Я — 

путешественник. 

Путешествуем по 

России и миру» 

Клуб 1/33 1/34 1/34 1/34 

«Учение с 

увлечением!» 

Функциональная 

грамотность. 

Модуль 

финансовая 

грамотность 

«Школа юного   

экономиста» 

Интеллекту- 

альный  клуб 

1*/33* 1*/34* 1*/34* 1*/34* 

Итого за неделю 10 10 10 10 

Итого за учебный год 330 340 340 340 

Итого на уровень образования 1350 
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*аудиторные часы 

 

3.4.Календарный план воспитательной работы 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Наша безопасность» 

 

Направление 

воспитатель

ной работы 

Дела, события, мероприятия 
Дата  

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

 

 

  

1.Подготовка и проведение 

торжественной  линейки 

посвящённой  Дню Знаний. 

Открытый урок и 

торжественная линейка. 

Дистанционный урок ко Дню 

Знаний. 

 

2. «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

«Месячник безопасности»: 

 

3.Проведение тренировочной  

эвакуации. 

 

4.День памяти жертв фашизма 

(классные часы, беседы, 

презентации» 

 

5.Цикл внеурочных занятий 

«Разговор о важном  

01.09.22 

 

01.09.22 

 

2.09.22 

 

 

 

05.09.22 

 

 

 

 

09.09.22 

 

 

 

 

 

Каждый 

понедельник 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

Классные 

руководители 

 

 

Администрация, 

классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ 

Классные 

руководители 

Старшая 

вожатая, актив 

ученического 

самоуправления 

 

Классные 

руководители 

 

«Уфа – 

любимый 

город» 

Школьный фотоконкурс «Уфа 

вчера, сегодня, завтра» 

 

До 30.09.22 

 

 

Старшая 

вожатая, актив 

ученического 

самоуправления, 

Классные 

руководители 
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Нравственно-

этическое 

воспитание 

«Месячник безопасности»: 

1.Классные часы «Помни, тебя 

ждут дома!», «Безопасность-

забота каждого из нас» 

 

2.Конкурс рисунков 

«Осторожно, дети!» 

 

3.Викторина «Огонь – друг 

или враг?» 

 

4.Конкурс обращений к 

водителям «Водитель, давайте 

жить дружно!»  

В течение 

месяца 

 

10-30.09.22 

 

 

 

 

21.09.22 

 

 

17-30.09.22 

 

 

 

 

Классные 

руководител

и 

Преподават

ель ИЗО 

 

 

МО 

начальной 

школы, 

актив 

ученическог

о 

самоуправл

ения 

 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

1.Оформление документации, 

«Охрана жизни и здоровья 

детей»: 

- листки здоровья в классных 

журналах; 

- мед. карты на каждого 

ребенка; 

- информационного стенда 

 

2.Организация и проведение 

подвижных перемен в классах 

 

21.09.22 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители, 

школьная 

мед.сестра 

 

классные 

руководители 1-

4 классов 

 

Эстетическое 

воспитание 

1) 1.«В мире прекрасного» 

(посещение театров, музеев, 

выставок города) 

2)  

2.Оформление тематических 

стендов: 

-Всемирный день знаний 

(1.09); 

-День финансиста (8.09.), 

-Международный день мира 

(21.09.) 

 

3.Организация и проведение 

«Осенней ярмарки»  

3)  

 

4)  

По 

индивидуальн

ому плану 

классных 

руководителе

й 

По 

отдельному 

плану 

 

 

 

24 сентября 

2022 

Классные 

руководители, 

члены 

родительских 

комитетов 

классов 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

Классные 

руководители, 

члены 

родительских 

комитетов 

классов 
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Семейное 

воспитание 

1.Родительские собрания 

Выборы родительских 

комитетов класса. 

Утверждение плана работы на 

год. 

1)  

2) 2.Совместный рейд в семьи 

обучающихся. Составление 

актов ЖБУ обучающихся. 

3)  

4) 3.Организация работы 

«Родительского патруля». 

28.08.22 

 

 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

 

 Администрация  

классные 

руководители 

 Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители 

 

Ученическое 

самоуправлен

ие в ОУ 

и в классе 

1.Классные часы 

«Планирование работы класса 

на 2022-2023 уч. год» 

 

2.Выборы органов 

самоуправления в классах  

 

3.Подготовка и проведение 

заседаний актива школьного 

самоуправления на темы: 

3.1 Организация планирования 

деятельности ученического 

самоуправления в 2022-2023 

учебном году. 

3.2 Изучение Положения о 

деятельности Совета школы 

3.3 Знакомство с 

обязанностями отделов. 

выборы актива 

самоуправления ОУ 

Подготовка и проведение 

школьных мероприятий: 

 

4.Выборы в УСШ 

 

5.Рейд сохрани свой учебник 

 

6.Рейд по проверке внешнего 

вида, сменной обуви 

 

7.Проведение заседаний 

старост классов 

 

Вторая неделя  

 

 

Вторая неделя  

 

 

 

Еженедельно. 

Каждый 

вторник. 

Классные 

руководители  

 

Классные 

руководители 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

 

Деятельность 

в рамках 

РДШ 

Организационное заседание 

объединения  юнармейцев 

2 неделя 

сентября 

 

Классный 

руководитель 5а, 

7а, 7г 

 

Профилактик

а ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видеороликов по ПДД 

ежедневно 

  

 

Классные 

руководители 

Классные 
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2.Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте, в тёмное время 

суток 

 

3.Классные часы  в 

соответствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

4. Деятельность отряда ЮИД 

(по отдельному плану) 

 

По мере 

необходимост

и (при 

выездных 

мероприятиях

) 

 

По 

индивидуальн

ому графику 

кл. рук. 

 

руководители 

 

Отряд ЮИД 

Профориента

ционная 

работа 

классные часы, беседы, 

экскурсии 

 

В течение 

месяца  

 

Классные 

руководители 

 

Методическая 

работа 

1.Семинар классных 

руководителей Анализ 

воспитательной работы за 

2022-2023 учебный год. 

 

2.Планирование 

воспитательной работы на 

2022-2023 учебный год  

 

3.Обучающий семинар: 

«Организация воспитательной 

работы в классе с 

применением 

индивидуального подхода и 

новых технологий»  

 

 

Первая неделя 

 

  

До 10.09.2022 

23.09.2022 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

 

 

 

Профилактич

еская 

деятельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

2.Проведение 

профилактических линеек 

 

3.Беседы по классам 

инспекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета 

профилактики 

 

5.Организация работы 

наркологического поста. 

ежедневно 

 

1 раз в 

неделю 

2 раза в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

По 

отдельному 

плану 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 
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Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

1.Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков и секций 

 

2. Составление расписания 

работы кружков и секций 

 

2-3 неделя 

сентября 

 

Руководители 

кружков 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

 

 

Контроль  

воспитательн

ого процесса 

1.Проверка и анализ планов 

воспитательной работы 

классных руководителей на 

2022-2023 учебный год 

 

2. Составление расписания 

классных часов  

 

29.09.2022 

 

 

01.09.2022 

 

Заместитель 

директора по ВР  

Кукунина Ю.В., 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Хоровод ДРУЖБЫ» 

 

Направление 

воспитатель

ной работы 

Дела, события, мероприятия 
Дата  

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнени

и 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

 

 

  

1.Проведение единого 

классного часа ко Дню 

пожилых людей. 

 

2.Проведение экскурсий и 

тематических часов в музее 

Боевой славы им. Героя 

Советского Союза, снайпера 

Н.Ковшовой 

 

3.Цикл внеурочных занятий 

«Разговор о важном 

  

1 октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 1-

4 классов 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

«Уфа – 

любимый 

город» 

1.Организация и проведение 

классных часов в 1-4 классах  

на тему: «Мой родной 

Башкортостан». 

 

2.Выступление артистов 

башкирской филармонии, 

концерт ко «Дню Республики» 

 

3.Организация и проведение 

общешкольного фестиваля  

народностей Республики 

Башкортостан, приуроченного 

ко Дню народного единства 

1-10 октября 

 

 

 

 

 

2  октября 

 

 

 

 

18 октября 

Классные 

руководители 1-

4 классов 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители 1-

4 классов 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители 2-
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4 классов 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

Организация и проведение 

праздничных мероприятий  

посвященных Дню учителя  

5 октября 

 

 

 

Заместитель 

директор по 

ВР 

Кукунина 

Ю.В., 

 

Экологическо

е воспитание 

1.Организация дежурств по 

школе. 

 

2. Озеленение школьных 

кабинетов. Акция «Росток в 

будущее» 

 

03.10-30.10 

 

 

30.10.2022 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители 1-

4 классов 

 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

1.Участие в реализации 

антинаркотической  

программы «Вместе за 

здоровое будущее» 

03.10-30.10  Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

1.Просмотр видеофильмов о 

Башкирии и деятелях 

культуры, науки, 

промышленности 

 

2.Проведение конкурса чтецов 

на башкирском языке «Люблю 

тебя мой Башкортостан» 

 

3.Оформление тематических 

стендов, посвященных 

юбилейным датам ученых, 

просветителей, композиторов, 

писателей и поэтов РБ. 

03.10-30.10 

 

Классные 

руководители 1-

4 классов, 

учителя 

башкирского 

языка и 

литературы 

 

Семейное 

воспитание 

1.Представление на стенде для 

родителей следующей 

информации: 

Азбука безопасности, 

Информация по кружкам и 

секциям, 

Телефон доверия, 

Памятки по безопасности 

 

2.Организация работы 

«Родительского патруля» 

 

5)  

В течении 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

По 

отдельному 

графику 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

педагоги-

психолог и  

 

 

 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 

Ученическое 

самоуправлен

ие в ОУ 

и в классе 

Рейд в классе: «Сохрани 

учебник школьный » 

19.10.2022 классные 

руководители 1-

4 классов 

 

 



45 

 

 

Профилактик

а ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видеороликов по ПДД 

 

2.Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте, в тёмное время 

суток 

 

3.Классные часы  в 

соответствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

4.Организация  участия в 

районном конкурсе рисунков, 

плакатов и поделок «Дорога и 

мы» 

 

5.Проведение лекций по 

профилактике 

правонарушений, ПДД 

 

6.Оформление тематического 

стенда перед каникулами: 

«Правила дорожные знать 

каждому положено» 

 

7.Классные часы, беседы с 

обучающимися 1-4 классов о 

правилах поведения на 

улицах, в дороге, в 

транспорте, во дворе в дни 

каникул 

 

8.Школьный конкурс 

рисунков «У правил дорог, 

каникул нет» 

ежедневно 

  

 

По мере 

необходимост

и (при 

выездных 

мероприятиях

) 

 

По 

индивидуальн

ому графику 

кл. рук. 

 

 

03.10-30.10 

 

 

 

03.10-30.10 

 

 

 

 

03.10-30.10 

 

 

 

03.10-30.10 

 

 

 

 

03.10-30.10 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители 1-

4 классов 

 

Профориента

ционная 

работа 

классные часы, беседы, 

экскурсии 

03.10-30.10 

 

Классные 

руководители 

 

Методическая 

работа 

1.Совещание при директоре 

 

 

 

2.Совещание при заместителе 

директора по ВР 

Каждый 

понедельник 

 

 

 

19 октября 

Администрация 

ОУ 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 



46 

 

Кукунина Ю.В.,  

Профилактич

еская 

деятельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение 

профилактических линеек 

 

3.Беседы по классам 

инспекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета 

профилактики 

 

5.Организация работы 

наркологического поста. 

 

6.Организация  и проведение 

лекции-беседы, классных 

часов на тему профилактики 

психоактивных веществ, о 

соблюдении закона о ночном 

времени. 

 

7.Посещение заседаний КДН 

(по отдельному графику) 

 

8.Мониторинг страниц в 

социальных сетях 

 

ежедневно 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

2 раза в месяц 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

По 

отдельному 

плану 

16.10.22 

 

 

03.10-30.10 

 

 

03.10-30.10 

 

 

 

03.10-30.10 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители 

 

 

 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков и секций 

 

03.10-30.10 

 

Руководители 

кружков 

  

 

Контроль  

воспитательн

ого процесса 

1.Индивидуальная работа 

классных руководителей с 

обучающимися, состоящими 

на учете в ПДН и школе 

 

2.Проверка классных 

журналов по прохождение 

программ по ПДД  

28 октября 

 

 

 

 

 

28 октября 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

  

 

 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Путешествие по дорогам здоровья» 

 

Направление 

воспитатель

ной работы 

Дела, события, мероприятия 
Дата  

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическ

1.Проведение экскурсий и 

тематических часов в музее 

01.11-30.11 

 

Классные 

руководители 
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ое воспитание 

 

 

  

Боевой славы им. Героя 

Советского Союза, снайпера 

Н.Ковшовой  

 

2.Посещение исторического 

парка Россия-моя история 

 

3.Цикл внеурочных занятий 

«Разговор о важном  

 

 

 

 

01.11-30.11 

 

 

 

Каждый 

понедельник 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

«Уфа – 

любимый 

город» 

1.Посещение кино-комплексов 

города Уфы 

 

2.Посещение выставки ВДНХ-

ЭКСПО города Уфы 

 

3.Организация посещение 

музея города Уфы 

 

4.Проведение классных часов, 

тематических бесед к дню 

рождения Мустая Карима 

 

01.11-30.11 

 

 

 

 

 

 

01.11-30.11 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

1.Просмотр спектакля театра 

кукол РБ 

 

2.Организация посещения 

планетария 

01.11-30.11 

 (по 

отдельному 

графику) 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители 

 

 

Экологическо

е воспитание 

Экологическая акция по сбору 

макулатуры «Бумажный 

БУМ» 

01.11-30.11 

 (по 

отдельному 

графику) 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители  

 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

1.Конкурс плакатов «Мы - за 

здоровое будущее». Конкурс 

рисунков «За здоровое 

будущее» 

 

2.Организация и проведение 

«Недели здоровья»  

До 13 ноября 

 

 

 

 

 

07.11-11.11  

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители 

 

Эстетическое 

воспитание 

Оформление тематических 

стендов: 

-к Дню народного 

01.11-30.11 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 
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единства(4.11), 

5) -К международному дню 

матери (24.11.) 

 

классные 

руководители 

 

Семейное 

воспитание 

1.Организация и проведения 

родительских собраний 

 

3) 2.Организация и проведение 

классных часов «Моя мама 

самая лучшая» 

4)  

5) 3.Изготовление 

поздравительных открыток и 

подарков ко Дню матери 

6) Конкурс сочинений о маме  

7)  

8) 4.Выставка рисунков «Моя 

мама лучше всех» 

9)  

5.Конкурс на лучшую 

семейную фотографию «Мы с 

мамой вместе» 

17.11.22 

18.11.22 

 

 

14-18 ноября 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители  

 

Ученическое 

самоуправлен

ие в ОУ 

и в классе 

Проведение заседаний старост 

классов 

 

5 ноября Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

 

 

Профилактик

а ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видеороликов, мультфильмов 

по ПДД 

 

2.Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте, в тёмное время 

суток 

 

3.Классные часы  в 

соответствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

ежедневно 

 По мере 

необходимост

и (при 

выездных 

мероприятиях

) 

По 

индивидуальн

ому графику 

кл. рук. 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

 

 

Профориента

ционная 

работа 

классные часы, беседы, 

экскурсии 

 

01.11-30.11 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Методическая 

работа 

Проведение совещания при 

заместителе директора по ВР 

9 ноября Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог  
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Профилактич

еская 

деятельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение 

профилактических линеек 

 

3.Беседы по классам 

инспекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета 

профилактики 

 

5.Организация работы 

наркологического поста. 

 

6.Проведение  общешкольных 

линеек по итогам 

мероприятий, по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений, с разъяснением 

вопросов об ответственности 

за правонарушения 

экстремистской и 

террористической 

направленности, о 

безопасности: о соблюдении 

правил дорожного движения, 

электротравматизм, 

соблюдение мер пожарной 

безопасности. 

 

7.Индивидуальные беседы с 

обучающимися, состоящими 

на внутришкольном учете и 

учете ПДН. 

ежедневно 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

2 раза в месяц 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

По 

отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков и секций 

 

01.11-30.11 

 

Руководители 

кружков 

  

 

Контроль  

воспитательн

ого процесса 

1.Рейд-проверка «Внешний 

вид обучающихся, наличие 

школьной формы» 

 

2.Качество ведения 

внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС. 

 

3.Контроль качества 

посещения  родительских 

собраний в  1-4  классах 

01.11-30.11 

 

 

 

 

21.11.22 

 

 

25.11.22 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 
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ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Предновогодняя сказка» 

 

Направление 

воспитатель

ной работы 

Дела, события, мероприятия 
Дата  

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

  

Организация и проведение 

мероприятий ко Дню 

Конституции Российской 

Федерации  

 

Цикл внеурочных занятий 

«Разговор о важном» 

По 

отдельному 

плану 

 

 

Каждый 

понедельник  

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

«Уфа – 

любимый 

город» 

Уроки России о российской и 

башкирской символике- 

проведение кино-лектория 

По 

отдельному 

плану 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

1.Подготовка и проведение 

развлекательной программы 

«Чудеса Деда Мороза» 

(утренники, новогодние 

представления, дискотеки, 

новогодние конкурсы) 

 

2.Посещение  музея 

противопожарной 

безопасности 

  

По 

отдельному 

плану 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

учителя 

башкирского 

языка 

 

 

Экологическо

е воспитание 

1.Акция «Росток в  будущее»  

- по  озеленению  классных 

помещений. 

 

2.Выезд классных 

коллективов на экскурсии по  

районам Башкортостана, 

знакомство с природными  

памятниками, заповедниками  

Башкирии. 

 

3.Участие в районной акции 

по раздельному сбору отходов 

 

01.12-30.12 

 

 

 

 

 

 

 

01.12-30.12 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители  

 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

Организация работы по плану 

«Недели здоровья» 

По 

отдельному 

плану 

 

  

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители 
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Эстетическое 

воспитание 

1.Организация работы по 

оформлению школьного 

стенда «Школьное 

самоуправление…». 

Подготовка публикаций на 

темы: 

-Результаты мониторинга 

-Деятельность школьного 

самоуправления 

-День Конституции РФ (12 

декабря); 

-День Конституции РБ (24 

декабря) 

 

2.Праздничное оформление 

школы к Новому году. 

 

3.Организация участия в 

районном конкурсе по 

новогоднему оформлению 

школы 

 

01.12-30.12 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители 

 

 

Семейное 

воспитание 

1.Организация работы 

«Родительского патруля» 

 

2.Организация открытого дня 

для родителей микрорайона 

  

01.12-30.12 

 

 

12 декабря 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители 

Администрация 

ОУ, 

педагогический 

коллектив   

 

Ученическое 

самоуправлен

ие в ОУ 

и в классе 

1.Организация мероприятий в 

рамках акции «Безопасный 

путь» 

 

2.«Новогодний калейдоскоп» - 

дискотека, постановка 

новогодней сказки для 1-4 

классов. 

2 декабря 

 

 

 

01.12-30.12 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В. 

 

 

Профилактик

а ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видеороликов, мультфильмов 

по ПДД 

 

2.Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

ежедневно 

 

 

 

По мере 

необходимост

и (при 

выездных 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

 

 

Заместитель 
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улице, в общественном 

транспорте, в тёмное время 

суток 

 

3.Классные часы  в 

соответствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

4.Акция «Письмо водителю» 

 

5.Организация посещений 

ДОУ№61 с выступлением 

отряда ЮИД. 

 

6.Организация мероприятий в 

рамках акции «Безопасный 

путь» 

 

мероприятиях

) 

 

По 

индивидуальн

ому графику 

кл. рук. 

 

 

 

01.12-30.12 

 

 

01.12-30.12 

 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

Профориента

ционная 

работа 

классные часы, беседы, 

экскурсии 

01.12-30.12 

 

 

Классные 

руководители 

 

Методическая 

работа 

Посещение внеклассных 

мероприятий классных 

коллективов с  высоким 

уровнем организации 

профилактики социальной 

дезадаптации обучающихся и 

успешной адаптации детей 

«группы риска» в классном 

коллективе.  

01.12-30.12 

По 

отдельному 

графику 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В.,  

 

Профилактич

еская 

деятельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение 

профилактических линеек 

 

3.Беседы по классам 

инспекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета 

профилактики 

 

5. Организация работы 

наркологического поста. 

ежедневно 

 

1 раз в 

неделю 

 

2 раза в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

По 

отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков и секций 

 

01.12-30.12 

 

Руководители 

кружков 
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ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Я-Гражданин!» 

 

Направление 

воспитатель

ной работы 

Дела, события, мероприятия 
Дата  

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

 

 

  

1.Организация встреч с 

ветеранами войны и 

локальных войн. 

 

2.Проведение экскурсий и 

тематических часов в музее 

Боевой славы им. Героя 

Советского Союза, снайпера 

Н.Ковшовой 

 

3.Цикл внеурочных занятий 

«Разговор о важном 

  

14-24 января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый 

понедельник 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

«Уфа – 

любимый 

город» 

Организация просмотра 

видео-роликов, фильмов 

«Люблю тебя, моя Уфа». 

14-20 января Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители 

 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

Организация и проведение 

конкурса «Мои таланты» 

28,29 января Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители 

 

Экологическо

е воспитание 

Операция  «Росток в  

будущее»  - по  озеленению  

классных помещений, 

территории  школы  и 

микрорайона 

 

11.01.-31.01 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители  

 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

Проведение единых классных 

часов на темы: 

- Режим школьника – твой 

лучший друг (1-4 кл.)  

11.01.-31.01  Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

1.Сотрудничество с 

музыкальным лекторием 

Башкирской Государственной 

филармонии 

 

2.Представление на стенде для 

родителей следующей 

информации: 

Азбука безопасности, 

11.01.-31.01 

 

 

 

 

11.01.-31.01 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители 
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Информация по кружкам и 

секциям, 

Родителям о тестировании и 

др. 

 «Приходите  в гости к  нам».  

Ориентационная  работа среди  

учащихся  по вовлечению  их 

в  систему дополнительного 

образования, 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.01.-31.01 

 

Семейное 

воспитание 

Организация и проведения 

спортивных соревнований 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья».  

26 января Учителя 

физической 

культуры 

 

  

 

Профилактик

а ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видеороликов, мультфильмов 

по ПДД 

 

2.Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте, в тёмное время 

суток 

 

3.Классные часы  в 

соответствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

ежедневно 

 

 

 По мере 

необходимост

и (при 

выездных 

мероприятиях

) 

По 

индивидуальн

ому графику 

кл. рук. 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Профориента

ционная 

работа 

классные часы, беседы, 

экскурсии 

11.01.-31.01 

 

 

Классные 

руководители 

 

Методическая 

работа 

Проведение заседаний ШМО 

классных руководителей. 

18  января Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В.,  

 

Профилактич

еская 

деятельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение 

профилактических линеек 

 

3.Беседы по классам 

инспекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета 

профилактики 

 

5.Организация работы 

ежедневно 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

2 раза в месяц 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

По 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители, 
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наркологического поста. 

 

6.Проведение 

профилактической работы по 

искоренению вредных 

привычек у учащихся, по 

выявлению и постановке на 

учет учащихся 

 

отдельному 

плану 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков и секций 

 

11.01.-31.01 

 

Руководители 

кружков 

  

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Непобедимая и легендарная» 

 

Направление 

воспитатель

ной работы 

Дела, события, мероприятия 
Дата  

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

 

 

  

1.Есть такая профессия – 

Родину защищать» (месячник 

по военно-патриотическому 

воспитанию) 

Конкурс смотра строя и 

песни, посвящённый Дню 

защитника Отечества и 

годовщине вывода войск из 

Афганистана. 

 

2.Проведение экскурсий и 

тематических часов в музее 

Боевой славы им. Героя 

Советского Союза, снайпера 

Н.Ковшовой 

 

3.Цикл внеурочных занятий 

«Разговор о важном  

 

По 

отдельному 

плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый 

понедельник 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

«Уфа – 

любимый 

город» 

Посещение театров, музеев, 

художественные выставки. 

 

01.02.-28.02 Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители 

 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

1.Организация и проведение 

праздника русской 

масленицы: «Как на масленой 

недели» 

 

2.Организация праздничного 

22 февраля 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители 
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концерта ко Дню Защитника 

отечества 

 

3.Организация и проведение 

тематической субботы по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию  

16  февраля 

 

 

Экологическо

е воспитание 

1.Рейд сохрани свой учебник 

 

2.Акция «Росток в будущее» 

 

 

15-16 февраля 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители  

 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

Организация подвижных 

перемен 

01.02.-28.02 Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

1.Оформление тематического 

стенда ко Дню Защитника 

Отечества 

 

2.Конкурс рисунков и 

плакатов ко Дню защитника 

Отечества 

 

15 февраля 

 

8-17 февраля 

Классные 

руководители 

 

Семейное 

воспитание 

Работа «Родительского 

патруля», дежурство по 

микрорайону 

01.02.-28.02 

по 

отдельному 

графику 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители  

 

Профилактик

а ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видеороликов, мультфильмов 

по ПДД 

 

2.Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте, в тёмное время 

суток 

 

3.Классные часы  в 

соответствии с программой по 

ПДДТТ. 

ежедневно 

 По мере 

необходимост

и (при 

выездных 

мероприятиях

) 

По 

индивидуальн

ому графику 

кл. рук. 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

 

 

Профориента

ционная 

работа 

классные часы, беседы, 

экскурсии 

01.02.-28.02 

 

Классные 

руководители 
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Методическая 

работа 

Посещение внеклассных 

мероприятий классных 

коллективов с  высоким 

уровнем организации 

самоуправления.  

По 

отдельному 

плану 

ВСОКО 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В.,  

 

Профилактич

еская 

деятельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение 

профилактических линеек 

 

3.Беседы по классам 

инспекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета 

профилактики 

 

5.Организация работы 

наркологического поста. 

ежедневно 

 

1 раз в 

неделю 

 

2 раза в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

По 

отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков и секций 

 

01.02.-28.02 Руководители 

кружков 

  

 

Контроль  

воспитательн

ого процесса 

Состояние и организация  

военно-патриотического 

воспитания в школе  

По 

отдельному 

плану 

ВСОКО 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

 

 

МАРТ 

Девиз месяца: «Книжная радуга» 

 

Направление 

воспитатель

ной работы 

Дела, события, мероприятия 
Дата  

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

 

 

  

1.Организация посещения 

музея боевой славы г.Уфы, 

парка Победы 

 

2.Организация и проведение 

мероприятий посвящённых 

Всемирному дню авиации и 

космонавтики 

 

3.Участие в мероприятиях к 

годовщине Победы 

 

4.Цикл внеурочных занятий 

«Разговор о важном  

1-11 марта 

По 

отдельному 

плану 

 

01.03-24.03 

По 

отдельному 

плану 

 

 

По 

отдельному 

плану 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

руководитель 

отряда  

 

Классные 

руководители 
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Каждый 

понедельник  
«Уфа – 

любимый 

город» 

1.Посещение театров, музеев, 

художественные выставки. 

 

2.Классные часы: 

«Октябрьский район, как это 

было…» 

 

01.03-24.03 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители 

 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

1.Оформление выставок 

художественной литературы в 

школьной библиотеке, 

посвященных 

знаменательным датам 

 

2.Организация и проведение 

праздничных мероприятий к 

Международному женскому 

дню. Концертная программа : 

«Ах, если б в марте пели 

соловьи»  

 

01.03-24.03 

 

 

 

 

 

3 марта 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители 

 

 

Экологическо

е воспитание 

Участие в городском 

фестивале «Экология.  

Творчество. Дети»  

 

 

По 

положению 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители  

 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

1.Акция «Росток в будущее» 

 

2.Организация и проведение 

подвижных перемен  

01.03-24.03 

Ежедневно  

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители 

 

Эстетическое 

воспитание 

Оформление тематических 

стендов: Международный 

день детского телевидения 

(6.03.), 

-Международный женский 

день (8.03.), 

-День воссоединения Крыма с 

Россией (18.03.) 

 

01.03-24.03 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители 

 

 

Семейное 

воспитание 

Работа «Родительского 

патруля», дежурство по 

микрорайону 

По графику Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители  
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Профилактик

а ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видеороликов, мультфильмов 

по ПДД 

 

2.Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте, в тёмное время 

суток 

 

3.Классные часы  в 

соответствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

ежедневно 

 По мере 

необходимост

и (при 

выездных 

мероприятиях

) 

По 

индивидуальн

ому графику 

кл. рук. 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

 

 

Профориента

ционная 

работа 

Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (классные 

часы, беседы, экскурсии) 

01.03-24.03 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Методическая 

работа 

Совещания при директоре  

Совещания при заместителе 

директора по ВР 

01.03-24.03 

Еженедельно 

Администрация 

ОУ 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

 

Профилактич

еская 

деятельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение 

профилактических линеек 

 

3.Беседы по классам 

инспекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета 

профилактики 

 

5.Организация работы 

наркологического поста. 

ежедневно 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

2 раза в месяц 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

01.03-24.03 

По 

отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков и секций 

 

01.03-24.03 

 

Руководители 

кружков 

  

 

Контроль  

воспитательн

ого процесса 

1.Воспитание этики семейных 

отношений и культуры 

поведения  учащихся 

 

2.Проверка классных 

журналов по прохождение 

01.03-24.03 

По плану 

ВСОКО 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 
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программ по ПДД  
 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Кругосветное путешествие» 

 

Направление 

воспитатель

ной работы 

Дела, события, мероприятия 
Дата  

проведения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

 

 

  

1.Организация и проведение 

мероприятий посвящённых 

Всемирному дню авиации и 

космонавтики.(По отдельному 

плану). 

 

2.Участие в мероприятиях к 

77 летию Победы 

 

3.Проведение экскурсий и 

тематических часов в музее 

Боевой славы им. Героя 

Советского Союза, снайпера 

Н.Ковшовой. 

 

4.Цикл внеурочных занятий 

«Разговор о важном  

 

03.04-29.04 

 

 

По 

отдельному 

плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый 

понедельник 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

«Уфа – 

любимый 

город» 

1.Организация экскурсий по 

городу 

 

2.Посещение исторического 

парка «Россия-моя история» 

 

03.04-29.04 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители 

 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

Организация и проведение 

«Недели науки», «Ученик 

года». 

  

По 

отдельному 

плану 

 

 

Заместители 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

Организация и проведение 

Дней здоровья 

По 

согласованию  

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители 

 

Эстетическое 

воспитание 

1.Ведение летописи школы. 

Обновление школьной 

фотогалереи, заполнение 

Книги Почета школы. 

 

2.Организация и проведение 

конкурса классных 

коллективов «Лучший 

классный уголок» 

 

 

03.04-29.04 

 

 

 

19-20 апреля 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

 



61 

 

 

3.Оформление тематических 

стендов: 12.04. Всемирный 

день космонавтики 

 

классные 

руководители 

 

 

 

Семейное 

воспитание 

Организация дежурства 

родителей по микрорайону 

03.04-29.04  Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители 

 

Ученическое 

самоуправлен

ие в ОУ 

и в классе 

Проведение анкетирования 

обучающихся 1-4 классов. 

Анализ результатов 

анкетирования. 

27, 28 апреля Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители 

 

 

Профилактик

а ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видеороликов, мультфильмов 

по ПДД 

 

2.Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте, в тёмное время 

суток 

 

3.Классные часы  в 

соответствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

4.Работа школьного отряда 

ЮИД  

ежедневно 

 По мере 

необходимост

и (при 

выездных 

мероприятиях

) 

По 

индивидуальн

ому графику 

кл. рук. 

 

 

03.04-29.04 

по 

отдельному 

плану 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

 

 

 

Профориента

ционная 

работа 

Работа в рамках проекта: 

«Только вместе» (классные 

часы, беседы, экскурсии) 

03.04-29.04 

 

Классные 

руководители 

 

 

Методическая 

работа 

Совещания при директоре  

Совещания при заместителе 

директора по ВР 

Еженедельно 

19 апреля 

Администрация 

ОУ 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

 

Профилактич

еская 

деятельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение 

профилактических линеек 

 

3.Беседы по классам 

ежедневно 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

2 раза в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-
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инспекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета 

профилактики 

 

5.Организация работы 

наркологического поста. 

 

 

1 раз в месяц 

 

03.04-29.04 

По 

отдельному 

плану 

психолог 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков и секций 

 

03.04-29.04 

 

Руководители 

кружков 

  

 

Контроль  

воспитательн

ого процесса 

Организация и состояние 

экологического воспитания в 

школе 

Рейд-проверка «Классный 

уголок»  

По плану 

ВСОКО 

Заместитель 

директора по ВР 

Кукунина Ю.В., 

 

 

МАЙ 

Девиз месяца: «Никто не забыт, ничто не забыто» 

 

Направление 

воспитатель

ной работы 

Дела, события, мероприятия 
Дата  

проведения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

Гражданско-

патриотическ

ое воспитание 

 

 

  

1.Посещение музеев Боевой 

Славы, 112-й кавалерийской 

дивизии, Национального 

музея 

 

2.Проведение праздничных 

мероприятий ко Дню Победы 

(по отдельному плану) 

 

3.Проведение экскурсий и 

тематических часов в музее 

Боевой славы им. Героя 

Советского Союза, снайпера 

Н.Ковшовой. 

 

4.Цикл внеурочных занятий 

«Разговор о важном  

 

02.05-25.05 

 

 

 

 

02.05-25.05 

 

 

 

 

02.05-25.05 

 

 

 

Каждый 

понедельник 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

руководители 

отрядов 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

«Уфа – 

любимый 

город» 

Экскурсии на предприятии 

города Уфа 

 

02.05-25.05 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Нравственно-

этическое 

воспитание 

Праздничный концерт, 

чествование ветеранов ВОв 

«Дорогами войны»  

5 мая 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 
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Ю.В., классные 

руководители 

 

Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

Классные часы, беседы,   

02.05-25.05  

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Эстетическое 

воспитание 

1.Оформление тематических 

стендов: 1.05. Праздник весны 

и труда, 

9.05. День Победы советского 

народа в ВОв 1941-1945гг., 

15.05. Международный день 

семьи, 

1.06. Международный день 

защиты детей. 

 

2.Нам этот мир завещано 

беречь» (конкурс рисунков, 

плакатов, конкурс чтецов) 

посвящённый Дню победы. 

 

02.05-25.05 

 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители 

 

 

Семейное 

воспитание 

1.Подготовка и проведение 

выпускного бала для 4 классов 

 

2.«Семья убежище души» 

(конкурс рисунков, классные 

вечера посвящённые дню 

семьи).  

02.05-25.05  Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители  

 

Профилактик

а ДДТТ 

1.«Ежедневные минутки 

безопасности», просмотр 

видеороликов, мультфильмов 

по ПДД 

 

2.Проведение инструктажа по 

ПДД, правилам поведения на 

улице, в общественном 

транспорте, в тёмное время 

суток 

 

3.Классные часы  в 

соответствии с программой по 

ПДДТТ. 

 

4. Работа школьного отряда 

ЮИД (по отдельному плану) 

ежедневно 

 По мере 

необходимости 

(при выездных 

мероприятиях) 

По 

индивидуально

му графику кл. 

рук. 

 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 
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Профориента

ционная 

работа 

Классные часы, беседы, 

экскурсии 

 

 

02.05-25.05 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Методическая 

работа 

Совещание при директоре  

Совещание при заместителе 

директора по ВР 

Еженедельно Администраци

я ОУ 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

 

Профилактич

еская 

деятельность 

1.Контроль посещения и 

дисциплины учащихся 

 

2.Проведение 

профилактических линеек 

 

3.Беседы по классам 

инспекторов ЦОБ и ПДН 

 

4.Заседание Совета 

профилактики 

 

5.Организация работы 

наркологического поста. 

 

6.Проведение 

профилактических бесед с 

обучающимися 

 

7.Посещение на дому (по мере 

необходимости) обучающихся 

ежедневно 

 

1 раз в неделю 

 

2 раза в месяц 

 

1 раз в месяц 

 

02.05-25.05 

 

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

Работа 

кружков и 

спортивных 

секций 

 Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков и секций 

 

02.05-25.05 

 

Руководители 

кружков 

  

 

Контроль  

воспитательн

ого процесса 

Удовлетворенность родителей 

организацией и качеством 

учебно-воспитательного 

процесса 

Удовлетворенность учащихся 

организацией и качеством 

учебно-воспитательного 

процесса  

02.05-25.05 

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

ВР Кукунина 

Ю.В., 

  

 

 

3.5.Система условий  реализации программы НОО 

3.5.1.Кадровые условия реализации ООП НОО 



65 

 

 Структурно-функциональная модель лицея создана с учетом типа лицея, его 

специфики и задач, стоящих перед образовательным учреждением с целью 

эффективного и результативного выполнения государственного и социального 

заказа. Сложившаяся модель структурных подразделений соответствует 

функциональным задачам общеобразовательной лицея с элементами 

профильного обучения с системой дополнительного образования. Все 

структурные подразделения выполняют основные задачи, определенные 

образовательной программой лицея. 

 Важной задачей в организации управления лицеем является определение её 

политики деятельности. Образовательная политика МАОУ «Лицей №155» 

направлена на обеспечение доступности и обязательности образования. Общее 

управление лицеем состоит в структуризации деятельности, планировании, 

контроле, учете и анализе результатов деятельности. Управленческая 

деятельность администрации лицея направлена на достижение эффективности и 

качества образовательного процесса, на реализацию целей образования. 

Управление лицеем строится на принципах единогласия и самооуправления. 

Форма управления вертикальная с привлечением коллегиальных органов 

управления. 

 Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатного 

расписания, четко функциональные обязанности распределены согласно 

тарифно-квалификационным характеристикам. Грамотное распределение 

функциональных обязанностей обеспечивает автономное управление каждого 

структурного подразделения, персональную ответственность руководителей 

подразделения за результативность труда. 

Управление лицеем  осуществляется в соответствии с законодательством РФ 

на принципах демократичности, открытости, гласности, самоуправления. 

Организационная структура управления характеризуется сочетанием линейно-

децентрализованной структуры (директор, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе) с 

деятельностью подразделений, отражающих содержание осуществляемой 

образовательной программы (Совет учреждения, педагогический совет, 

методический совет, методические объединения, Совет по введению ФГОС НОО 

нового поколения). 

В связи с переходом ОУ на обучение по ФГОС НОО нового поколения в 

лицее функционирует Совет по введению ФГОС НОО. Совет по введению 

ФГОС общего образования осуществляет информационное,  научно-

методическое сопровождение процесса введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования нового поколения. Состав 

Совета определяется  решением Педагогического совета общеобразовательного 

учреждения  из числа наиболее компетентных представителей педагогического 

коллектива, администрации, родителей и утверждается приказом директора. 

Совет в целях выполнения возложенных на него задач:  
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• формирует перечень критериев экспертной оценки результатов деятельности 

учителей  и  их объединений по введению новых ФГОС общего образования 

на начальной ступени  лицея; 

• обеспечивает необходимые условия для реализации  проектных технологий 

при введении новых ФГОС общего образования на начальной ступени 

общеобразовательного учреждения; 

• принимает участие в разрешении конфликтов при введении новых ФГОС; 

• периодически информирует педагогический совет о ходе и результатах 

введения новых ФГОС общего образования на начальной ступени 

общеобразовательного учреждения; 

• принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым 

вопросам. Возглавляет Совет председатель 

Согласования между образовательной моделью в лицею и структурой ее 

управления - условие гармоничного развития организационных и 

образовательных процессов. В основу проектирования модели управления лицея 

положены Закон РФ "Об образовании", Устав лицея, нормативно-правовые 

документы Министерства образования и науки, педагогического совета и 

органов общественного самоуправления лицея. Реальная возможность придать 

педагогическому процессу целостность и оптимальность связана не только с ее 

совершенствованием, но и с применением принципиально новой - модульной 

системы, которая строится в соответствии с прогнозируемыми целями. Эта 

система предусматривает вариативность и оптимальную 

технологичность содержания, средств, форм и методов обучения, где в 

управлении активно задействованы не только директор, его заместители и 

учителя лицея, но и сами обучающиеся.  

Децентрализация системы управления лицеем способствует гармонизации 

содержательной и управленческой деятельности, причем для каждого 

отдельного структурного подразделения предусматриваются конкретные цели, 

оценивается сложность и неоднородность объекта управления. В системе 

управления лицея функционируют не отдельные модули, работающие по 

известным образовательным моделям, а их оптимальная комбинация. Их 

деятельность определена следующими стратегическими требованиями:  

·  полный охват направлений работы;  

·  координация и взаимосвязь деятельности различных подразделений;  

·  адаптивность управленческой модели к изменяющимся социально-

экономическим условиям, открытость, позволяющая субъектам управления 

своевременно вводить в имеющуюся систему новые структуры, отказываться от 

устаревших;  

·  использование в управлении лицеем современных информационных 

технологий;  

·  оптимальное для данной модели привлечение квалифицированных 

специалистов, в том числе из числа общественности к принятию управленческих 
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решений.  

 

Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития построена 

матричная структура управления, в которой выделяется 4 уровня управления:  

Первый уровень - директор - главное административное лицо, воплощающее 

единоначалие и несущее персональную ответственность за все, что делается в 

образовательном учреждении всеми субъектами управления. На этом же уровне 

модели находятся высшие органы коллегиального и общественного управления, 

имеющие тот или иной правовой статус: Совет лицея, педагогический совет, 

органы самоуправления обучающихся. Субъекты управления этого уровня 

обеспечивает единство управляющей системы в целом, определяют 

стратегическое направление развития образовательного учреждения, всех его 

подразделений.  

Второй уровень - заместители директора образовательного учреждения и 

завхоз, органы, входящие в сферу влияния каждого из членов администрации.  

Каждый член администрации интегрирует определенное направление или 

подразделение учебно-воспитательной системы согласно своему 

административному статусу или общественной роли. Этот уровень выступает 

звеном опосредованного руководства директора образовательной системой.  

Его главная функция согласование деятельности всех участников процесса в 

соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами, то 

есть добиваться тактического воплощения стратегических задач и прогнозов.  

Третий уровень - методические объединения. К управленцам этого уровня 

относятся руководители методических объединений. Взаимодействие субъектов 

управления этого уровня осуществляется через специализацию функций при их 

одновременной интеграции. Руководство на этом уровне основано 

преимущественно на личных контактах, осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей и не формализовано.  

Четвертый уровень - обучающиеся, родители и учителя. Развитие 

самоуправления на этом уровне обеспечивает реализацию принципа 

демократизации. Участие детей в управляющей системе формирует их 

организаторские способности и деловые качества.  

В структурных связях принципиальным является единство управления - 

соуправления - самоуправления. Вертикальные связи в уровнях управления 

отражают формулу "власть - подчинение".  

В лицее разработаны функциональные обязанности для управленцев каждого 

уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении 

развитием образовательного учреждения, избавляет от перекладывания 

ответственности с одного должностного лица на другого.  

Такая работа по организации грамотного управления направлена на повышение 

культуры управленческой деятельности. Конечный результат любых 
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управленческих действий должен ориентироваться на качественную подготовку 

выпускника лицея во всем многообразии этого понятия, имея в виду 

совокупность собственно-образовательных приобретений, нравственных, 

духовных, а также развития его индивидуальных и творческих способностей. 

Результаты решения этой задачи с учетом того, что она не должна быть 

неизменной во времени и в обществе - основной критерий оценки 

эффективности системы управления.  

Другие критерии оценки эффективности управленческой модели предполагают 

учет:  

1. динамики квалификационного уровня педагогов;  

2. эффективности внедрения методов дифференциации и индивидуализации в 

педагогический процесс, его гуманизация и гуманитаризация;  

3. информационного обеспечения, компьютеризации образовательного 

учреждения;  

4. уровня развития органов соуправления и самоуправления;  

5. уровня согласованности действий между структурными подразделениями 

лицея для достижения конечной цели - подготовки выпускника к 

деятельности в реальных условиях жизни нашего общества.  

 

Промежуточная оценка эффективности спроектированной структуры 

управления основывается на результаты промежуточной аттестации 

обучающихся, изучение воспитанности, а также по результатам, достигнутым 

обучающимися на олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях и т.п.  

Развитие системы управления лицеем на планируемый этап предполагает 

переход к системной модели управления образовательным учреждением, 

разработка которой и будет составлять один из блоков работы администрации 

лицея.  

В основе принятия управленческих решений лежат результаты ВШК, в 

системе которого выделяются два направления:  

 

 

Учебно-воспитательный процесс: 

·  контроль за выполнением программы всеобуча; 

·  контроль за состоянием преподавания учебных дисциплин, выполнением 

учебных программ и достижения государственного стандарта образования; 

·  контроль за реализацией права обучающихся на получение образования; 

·  контроль за состоянием трудового воспитания и профориентации 

обучающихся; 

·  контроль качества знаний, умений и навыков обучающихся; 

·  контроль за внеклассной работой по предметам; 

·  контроль за обеспечением условий сохранения и развития здоровья 

обучающихся в образовательном процессе.  
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Педагогические кадры: 

·  контроль за выполнением решений и нормативных документов вышестоящих 

органов; 

·  контроль за работой методических объединений; 

·  контроль за выполнением решений педагогических и методических 

объединений; 

·  контроль за самообразованием учителей; 

·  контроль за состоянием методической работы; 

·  контроль за повышением квалификации учителей.  

 

Управление педагогической системой, как и управление любой социальной 

системой есть прежде всего, процесс переработки информации, состоящий из 

трех основных этапов: сбор информации, ее переработка и выдача 

управленческого решения.  

Лицей уже несколько лет работает в режиме развития, поэтому 

организационная структура управления лицеем строится по линейно-

функциональному типу с элементами матричной. При линейно-функциональной 

структуре управления связи и отношения субъектов характеризуются 

одновременно и субординацией и координацией. Наличие элементов матричной 

структуры отражает субъекты управления, которые создаются временно для 

решения той или иной инновационной задачи и распускаются после ее решения. 

Элементы матричной структуры вводятся в сложившуюся линейно-

функциональную структуру на какой-то срок и, как правило, не изменяют число 

уровней в вертикальной иерархии. Исходя из анализа схемы управления лицеем, 

можно выделить три уровня внутрилицейского управления: администрация, 

учителя, обучающиеся. На каждом из них по горизонтали разворачивается своя 

структура органов, объединений, групп, комиссий, советов, комитетов, 

творческих групп, секций, клубов и т.п., которые взаимосвязаны с субъектами 

каждого уровня и между собой.  

Уровень администрации - уровень директора и его заместителей.  

Здесь происходят самые существенные изменения организационной структуры 

в лицею. Наряду с традиционными субъектами: общелицейская конференция, 

совет лицея, педагогический совет, совет родителей, совет обучающийсяов, 

формируется новый общественный полюс управления в лице совета по 

стратегии развития лицея. В структуре администрации лицея появляются новые 

фигуры - психолог, социальный работник и др. с непривычными для прежней 

лицея функциями (диагностика обученности, обучаемости, учебных 

возможностей обучающихся и обучающихся возможностей учителей, выбор 

оптимальной для конкретного обучающегося программы и технологии обучения, 

учителя, той или иной системы организации учебно-воспитательного процесса, 

условий обучения и многое другое).  

Уровень учителей - уровень учителей-предметников, классных руководителей, 

воспитателей и т.п. На рассматриваемом уровне предполагается создание новых 
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организационных структур: временных творческих лабораторий и научно-

исследовательских групп и коллективов, методических советов, проблемных 

семинаров, лицея учителя-экспериментатора и др.  

Уровень обучающихся. Здесь обучающиеся создают свои структуры: органы 

управления, советы, комитеты, комиссии, секции, клубы и объединения.  

Могут создаваться структуры, куда входят педагоги и обучающиеся.  

Усложнение функций современной образовательной лицея, изменение 

содержания и условий ее деятельности повлекли за собой значительные 

изменения организационного аспекта жизни лицейского коллектива, обусловили 

усложнение труда руководителей, определили потребности в поиске новых форм 

и методов организационно-педагогической деятельности директора лицея, 

направленной на решение нетрадиционных организационных задач в системе 

"администрация - учитель - обучающийся - родитель". Все это поднимает 

функционирование лицея на новую, более высокую ступень и предъявляет 

качественно новые требования к управлению учебно-воспитательным процессом 

в лицею, ее руководителям и их организационно-педагогической деятельности.  

Теоретическое и аналитико-коррекционное обеспечение развития лицея 

составляет функцию педагогического совета лицея, методическое и 

информационное обеспечение осуществляет методический совет лицея, 

методические объединения учителей-предметников. Функция организационного 

материального обеспечения возлагается на лицейский совет, в обязанности 

которого входит мобилизация всех участников педагогического процесса 

(учителей, обучающихся, родителей) на реализацию образовательной программы 

и развитие лицея.  

Особое место в организационно-педагогической деятельности директора 

занимают так называемые совещания при директоре, которые могут иметь 

форму планерки, оперативного совещания, административного совета или 

расширенного совещания с приглашением руководителей общественных 

организаций и отдельных членов лицейского коллектива.  

Совещания при директоре позволяют осуществлять систематический сбор 

оперативной и тематической информации о состоянии учебно-воспитательного 

процесса в лицею и его результатах, об уровне и качестве управления им и на 

основе ее оперативного анализа вырабатывать и своевременно принимать меры 

по повышению результативности работы педколлектива и управленческого 

аппарата.  

Система управления лицеем отражает как вертикальные, так и горизонтальные 

связи, что свидетельствует о ее демократизме, сочетании централизации и 

децентрализации. От четко скоординированной, спланированной и 

организованной работы всех звеньев системы управления лицея зависит 

результативность процесса образования, который включает в себя обучение и 

воспитание обучающихся.  

Управление образовательным процессом осуществляется через систему 

внутрилицейского контроля, систему мониторинга за качеством преподавания и 
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уровнем обученности обучающихся, состоянием их здоровья, уровнем 

воспитанности и развитием познавательной деятельности обучающихся.  

Полученные результаты мониторингов и контроля позволяют принять 

правильное управленческое решение по регулированию и коррекции 

образовательного процесса. Контроль осуществляется на диагностической 

основе с использованием технологических карт, схем анализа уроков и 

результатов деятельности обучающихся, информационных технологий, 

анкетирования и обобщения полученных результатов. Функцию контроля 

выполняет либо учитель, либо председатель мо, либо администрация, либо сам 

обучающийся. Рефлексивный подход в управлении образовательным процессом 

позволяет повысить его качество и результативность.  

Воспитательные задачи учителя, обеспечивающие эффективное управление 

образовательным процессом, является знание обучающегося, его способностей, 

интересов, психологических и физиологических особенностей.  

В лицее развивается ученическое самоуправление. Структура лицейского 

управления строится на 3-х уровнях: на первом - базисном - ученическое 

самоуправление в классном коллективе, на втором - лицейская, ученическая, на 

третьем - общешкольное самоуправление в коллективе лицея. Содержание 

работы органов самоуправления определяется видами деятельности 

обучающихся: познавательная, самообслуживание, художественно - 

эстетическая, спортивно-оздоровительная, шефская, информационная.  

       В соответствии со Стандартом и Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, участниками образовательного процесса в 

лицее №155 являются обучающиеся, педагогические работники 

общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) 

обучающихся. 

В реализации данной образовательной программы задействованы 19 учителей, 

из них 14 - с высшим образованием;  4 учителя учатся в педагогическом 

университете;  

3 отличника образования РБ,  11 учителей высшей категории,7- первой и 1- 

второй. Средний возраст педагогов – 39 лет, средний стаж работы в школе 18 

лет.  

С детьми работают 2 призера, 1 дипломант районного конкурса  «Учитель года». 

Все учителя прошли курсы по тем УМК,  по  которым они работают. Педагоги 

постоянно участвуют в районных и городских семинарах, сами делятся 

накопленным опытом, проводят районные семинары на базе лицея, участвуют в 

работе школьного и районного методических объединений. 

        Основными составляющими системы управления реализации программы 

являются структура и процесс управления. 

     Цель управления – создание условий, способствующих достижению целей в 

результате 

работы лицея. 

     Структура управления включает способ взаимодействия управленцев лицея с 

четко определенными функциональными обязанностями. 
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     Реализация образовательной программы зависит от умелого 

административного управления, от организации методической работы, 

эффективной работы структурных подразделений. В процессе управления 

реализацией образовательной программы 

необходимо преодолеть: 

     1. Пересечение зон ответственности между субъектами управления; 

     2. Дефицит опыта управленческой деятельности; 

     3. Недостаточную оперативность в сборе и переработке информации. 

     Управление реализацией образовательной программы возможно через 

мониторинг 

составляющих образовательного процесса. 

     Главное назначение мониторинга – обеспечить всех участников 

образовательного процесса обратной связью, которая позволит вносить 

последовательные изменения в ход 

реализации программы с целью повышения качества ее результатов. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной 

организации, обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого-

педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, в частности:  

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования;  

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям МАОУ «Лицей №155» с учётом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к социальной 

среде;  

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников школы и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 

поведения, агрессии и повышенной тревожности. В МАОУ «Лицей № 155» 

психолого-педагогическое сопровождение реализации программы начального 

общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

педагогом-психологом; учителем-логопедом-дефектоологом. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ «Лицей № 155» обеспечивается психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих:  

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

всех участников образовательных отношений;  
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— сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся;  

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 — дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся;  

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одарённых детей;  

— создание условий для последующего профессионального 

самоопределения;  

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

— формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде;  

— развитие психологической культуры в области использования ИКТ.  

В процессе реализации основной образовательной программы 

осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений, в том числе:  

• обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 

основного общего образования, развитии и социальной адаптации;  

• обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одарённых; 

• обучающихся с ОВЗ;  

• педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников 

образовательной организации, обеспечивающих реализацию программы 

начального общего образования; 

• родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уровне школы, классов, групп, а 

также на индивидуальном уровне.  

В процессе реализации основной образовательной программы 

используются такие формы психолого-педагогического сопровождения, как:  

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода обучающегося на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года (Анализ 

изучения готовности первоклассников к обучению в школе,  

• изучение уровня готовности учащихся 4 - х классов к переходу в 

основную школу, диагностика адаптации пятиклассников на этапе перехода из 

начальной школы в среднее звено)  

• консультирование педагогов и родителей (законных представителей), 

которое осуществляется педагогическим работником и психологом с учётом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации.  
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Консультации проводятся в кабинете психолога, очно и дистанционно. 

Продолжительность одной консультации по плану - 20 минут. Консультации 

ведутся по предварительной записи («Журнал записи на консультации педагога-

психолога») на консультацию приходят родители (законные представители) 

ребенка в следующих случаях:  

а) по своему желанию (запросу);  

б) по рекомендации (направлению) классного руководителя или другого 

педагога;  

в) по уведомлению педагога-психолога;  

В ходе консультации родители и педагог-психолог выясняют суть 

проблемы и совместно намечают дальнейшие шаги по ее устранению. При 

необходимости индивидуальной работы педагога-психолога с ребенком 

родители выражают свое письменное согласие на данный вид работы. Ученик на 

консультации педагога-психолога с родителями не присутствует Профилактика, 

экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляется в течение всего учебного времени. 

 

Эмоционально-волевая сфера – сложный феномен психической жизни человека. 

Психолого-педагогическая коррекция эмоционально-волевой сферы – 

актуальная проблема коррекционно-развивающей работы психолога. 

     С каждым годом увеличивается число поступающих детей со всевозможными 

нарушениями в развитии эмоционально-волевой сферы, особенно у детей, 

имеющих недостаточное психологическое развитие, педагогическую 

запущенность, дети из социально-неблагополучных семей. Наиболее уязвима по 

отношению к несбалансированным условиям именно эмоционально- волевая 

сфера. Статус эмоционально-волевой сферы, как первичной формы 

«психической жизни», предполагает выполнение охранной функции. Однако, 

эмоционально-волевая сфера таких детей подобно радару, который, четко 

улавливая и оперативно реагируя на всевозможные неблагополучия, не имеет 

достаточно сил им противостоять. Это в свою очередь влечет за собой 

искаженное развитие некоторых других сфер психики и личности в целом. 

Вырабатываются защитные механизмы, через которые порой даже 

профессионалу трудно пробиться. За последние пять лет резко увеличился 

приток детей в школы, имеющих эмоционально-волевое недоразвитие. Ведущим 

фактором является психическая депривация (материнская, т.е. мать не уделяет 

ребенку достаточного количества внимания, любви). Эти дети страдают от 

эмоционального напряжения в том числе и на телесном уровне, а, следовательно, 

от несформированности коммуникативных функций, повышенной тревожности, 

неуверенности в себе и, как следствие, - склонны к трудностям в адаптационном 

периоде, дальнейшей социализации в обществе.  

 

     Проблемы, которые выявляются при предварительной диагностике:  
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     • Неспособность в произвольной регуляции эмоций: неумение произвольно 

направлять свое внимание на эмоциональные ощущения, которые он 

испытывает; неумение различать и сравнивать эмоциональные ощущения, 

определять их характер (приятно, неприятно, беспокойно, удивленно, страшно и 

т.п.); неумение сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях.  

     • Неспособность устанавливать эмоциональный контакт: неумение управлять, 

понимать и различать чужие эмоциональные состояния; неумение сопереживать 

(т.е. принимать позицию партнера по общению и полноценно проживать 

прочувствовать его эмоциональное состояние); неумение отвечать адекватными 

чувствами.  

     • Неспособность прилагать волевые усилия: неумение определять конкретные 

цели своих поступков; неумение искать и находить, выбирая из множества 

вариантов, средства достижения этих целей; неумение проверять эффективность 

выбранных путей: действиями, 

ошибаясь и исправляя ошибки, опытом чувств, опытом прошлых аналогичных 

ситуаций; неумение предвидеть конечный результат своих действий и 

поступков; нежелание брать на себя ответственность; повышенная агрессия.  

 

Цель: Развитие эмоционально-волевой сферы ребенка. 

Задачи:  

     • Научить детей снимать психоэмоциональное напряжение через освоение 

методов аутотренинга, дыхательной гимнастики, мышечной релаксации, 

медитации.  

     • Дать понятие о разделение эмоций на положительные и отрицательные. 

Помочь ребенку отреагировать имеющиеся отрицательные эмоции (страх, гнев и 

т.д.), препятствующие его 

полноценному личностному развитию.  

     • Формировать необходимые волевые качества и способность к волевому 

регулированию поведения на основе сознательных побуждений.  

Виды работы: 

     • метод игровой коррекции;  

     • арттерапия в различных ее видах (рисуночная терапия, музыкотерапия);  

     • сказкотерапия;  

     • метод аутогенной тренировки;  

     • релаксационные техники;  

     • телесно-ориентированная терапия. 

• развитие когнитивной сферы учеников начальной школы 

Когнитивное развитие  – развитие всех видов мыслительных процессов, таких 

как восприятие, память, формирование понятий, решение задач, воображение и 

логика. Когнитивное (умственное) развитие человека определяется рядом 

факторов: генетическими факторами, течением беременности у матери, 

факторами окружающей среды, составом и социальным положением семьи, 

влиянием школы, личностными особенностями ребенка и родителей. 

Особенность здоровой психики ребенка - познавательная активность. 
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Любознательность ребенка постоянно направлена на познание окружающего 

мира и на построение своей картины мира. Чем активнее в умственном 

отношении ребенок, тем больше он задает вопросов. Многие задачи, особенно 

знакомые, он может решать, представляя их в уме. Образное мышление - 

основной вид мышления в младшем школьном возрасте. Мышление ребенка в 

начале обучения в школе отличается эгоцентризмом, особой умственной 

позицией, обусловленной отсутствием знаний, необходимых для правильного 

решения определенных проблемных ситуаций. Важно выводить ребенка из этого 

состояния, учить его ставить себя на место другого. 

     Учебная деятельность требует развития высших психических функций- 

произвольности внимания, памяти, воображения. Внимание, память, 

воображение младшего школьника уже приобретают самостоятельность – 

ребенок должен научится владеть специальными действиями, которые дают 

возможность сосредоточиться на учебной деятельности, сохранить в памяти 

увиденное или услышанное, представить себе нечто, выходящее за рамки 

воспринятого раньше. В младшем школьном возрасте учебная деятельность 

требует от ребенка присвоения специальных действий, благодаря которым 

внимание, память, воображение приобретают выраженные произвольный, 

преднамеренный характер. Однако произвольность познавательных процессов у 

детей шести-семи, десяти-одиннадцати лет возникает лишь на пике волевого 

усилия, когда ребенок специально организует себя под воздействием 

обстоятельств или по собственному побуждению. 

     На это будут направлены наши занятия. Познавательная активность ребенка, 

направленная на обследование окружающего мира, организует его внимание на 

исследуемых объектах довольно долго, пока не иссякнет интерес. Младший 

школьник в известной степени может сам планировать свою деятельность. 

При этом он проговаривает то, что он должен сделать и в какой 

последовательности будет исполнять ту или иную работу. Планирование, 

безусловно, организует внимание ребенка. Дети младшего школьного возраста, 

безусловно, способны удержать внимание на интеллектуальных задачах, но это 

требует колоссальных усилий воли и организации высокой мотивации. 

В школе ребенок встает перед необходимостью запоминать произвольно. 

Понимание является необходимым условием запоминания. 

Внимание ребенка на необходимости понимания фиксирует учитель. 

Произвольная память становится функцией, на которую опирается учебная 

деятельность, и ребенок приходит к пониманию необходимости освоения 

приемов и способов запоминания, развития произвольности запоминания. 

Именно заучивание и воспроизведение учебного материала позволяет ребенку 

рефлексировать свои личные психические изменения в результате погружения в 

учебную деятельность. 

В младшем школьном возрасте ребенок в своем воображении уже может 

создавать разнообразнейшие ситуации. Формируясь в игровых замещениях 

одних предметов другими, воображение переходит в другие виды деятельности. 

     Проблемы, которые выявляются при предварительной диагностике:  
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     • отсутствие мотивации; 

     • недоразвитие высших психических функций; 

     • недоразвитие произвольности. 

Цель: Развитие когнитивной сферы ребенка. 

Задачи:  

     • мотивировать детей; 

     • научить учиться с удовольствием; 

     • развить внимание, мышление, память, воображение, восприятие.  

Виды работы: психологический тренинг. 

 

3.5.3.Финансово-экономические условия реализации ООП НОО  

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны:  

- обеспечивать государственные гарантии прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного начального общего образования;  

- обеспечивать организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, возможность исполнения требований Стандарта;  

- обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая внеурочную деятельность;  

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, а также 

механизм их формирования.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

образовательной организации 

Обеспечением финансовых условий в специфике работы МАОУ «Лицей №155» 

является Муниципальное задание Учредителя в лице Управления образования 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 

оказание услуги общего образования на 2013 год  № 14 от  01   января  2013 г.   в 

количестве 1318 учащихся, рассчитанной по нормативам финансовых затрат по 

Постановлению главы Администрации городского округа город Уфа РБ от 

12.05.2011г. №2810, 

     Объем субвенций на оплату труда работников учреждения, расходов на 

учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды определен в соответствии с законом РБ от 28 

февраля 2008 г. №541-з «О нормативах финансирования муниципальных 

общеобразовательных учреждений для реализации основных 

общеобразовательных программ». 

     Положение об оплате труда МАОУ «Лицей №155» разработано на основе 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН от 27 октября 2008 г. N 374 «ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» (в ред. Постановлений Правительства РБ  

от 21.12.2009 N 463, от 08.08.2012 N 277) 

Во исполнение Указа Президента Республики Башкортостан от 22 марта 

2008 года N УП-94 "О введении новых систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Республики Башкортостан" Правительство 

Республики Башкортостан постановляет: 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2009 года прилагаемые: 

Примерное положение об оплате труда работников государственных 

учреждений образования, подведомственных Министерству образования 

Республики Башкортостан. 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы 

начального общего образования 

Информационно-образовательная среда как условие реализации 

программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального 

общего образования обеспечивается современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) лицея понимается 

открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные 

образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные 

технологии, способствующие реализации требований ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

✓ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках 

обучения, определённых учредителем лицея; 

✓ учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно- 

звуковые средства, мультимедийные средства); 

✓ фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно- 

популярная литература, справочно-библиографические и периодические 

издания). 

Лицеем применяются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в 

том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов 

Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие административную 

деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений как внутри лицея, так и с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Функционирование ИОС требует наличия в лицее технических средств и 

специального оборудования. 

Лицей располагает службой технической поддержки ИКТ. 

consultantplus://offline/ref=9E26136C2CB8423BEB50761B46CCB27062351E2990E465366A46C8471E3A2E204A4EADF67C856F44BB7105o426J
consultantplus://offline/ref=9E26136C2CB8423BEB50761B46CCB27062351E2991EC6E346F46C8471E3A2E204A4EADF67C856F44BB7105o426J
consultantplus://offline/ref=9E26136C2CB8423BEB50761B46CCB27062351E2993E466336C46C8471E3A2E20o42AJ
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При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности 

при осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, 

поиске, анализе и использовании информации в соответствии с учебной задачей, 

предоставлении персональных данных пользователей локальной сети и 

Интернета. 

Лицеем определяются необходимые меры и сроки по формированию 

компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации ООП НОО 

 

      Для реализации образовательной программы в лицее созданы необходимые 

условия. Четырехэтажное здание школы построено по специальному проекту и 

рассчитано на 825 посадочных мест. В нем функционирует центральное 

отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация.  

     В лицее  есть столовая на 200 мест, библиотека, актовый зал. Все предметные 

кабинеты оснащены современным оборудованием. Установлены магнитные и 

стеклянные доски. В соответствии с современными требованиями и в полном 

объеме оснащены все кабинеты начальных классов, в них установлены 

мультимедийная доска и проектор. Мультимедийными досками оснащены три 

кабинета информатики. Три  компьютерных класса укомплектованы 38 

компьютерами. В учебных кабинетах в достаточном количестве имеется 

дидактический, раздаточный, контрольно-измерительный и наглядный 

материалы, учебная и справочная литература. 

      Имеется междугородняя связь, факс, электронная почта, школьный сайт, сайт 

в информационно-образовательном портале Республики Башкортостана. 

      Мебель комфортабельна и в начальной школе регулируется по росту 

обучающихся. Оборудование, мебель соответствует СанПиНам.           

      Все учебные кабинеты имеют естественное и искусственное освещение. Над 

классными досками установлены софиты. Уровень искусственного освещения, 

воздушно-тепловой режим соответствуют санитарным нормам.  

      Спортивная база лицея – это два больших спортивных зала с раздевалками.   

     Состояние помещений лицея соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности, что подтверждено 

заключениями соответствующих надзорных органов. 

     Образовательное учреждение расположено на берегу реки, имеет 

значительный по площади пришкольный участок с оборудованными игровыми и 

спортивными площадками  для волейбола и баскетбола, а также футбольное 

поле с травяным покрытием, городок по изучению ПДД.  Созданные 

материально-технические условия достаточны для реализации ООП НОО.   
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3.5.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Целевые ориентиры в системе условий: 

• Нормативное и правовое обеспечение развития образовательного 

учреждения направлено на формирование единой, целостной нормативной 

и правовой базы для реализации ООП НОО. 

• Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов 

научных исследований по вопросам содержания, организации и методики 

образовательного процесса. 

• Учебно-методическое сопровождение направлено на внедрение 

развивающих программ, инновационных педагогических технологий, 

диссеминацию опыта учреждения, осуществление педагогического 

мониторинга образовательного процесса, организацию подготовки и 

выпуска публикаций педагогов, проведение мастер-классов, семинаров, 

научно-практических конференций. 

• Информационно-техническое обеспечение гимназии будет направлено на 

формирование банка данных о потенциальных участниках реализации 

образовательного процесса с использованием современных 

информационных технологий; создание банка данных о передовом опыте в 

сфере управления и практической реализации на всех уровнях. 

• Кадровое обеспечение школы высококвалифицированными специалистами 

направлено на повышение качества образовательных услуг, достижение 

высоких результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся, 

получение преподавателями дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации. 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Условия реализации ООП 

НОО 

Направления  руководства и контроля  

Кадровые  Своевременное прохождение аттестации, наличие 

курсовой подготовки, повышение  педагогической 

компетентности через самообразование и 

педагогических семинарах. 

Материально  

технические  

Оборудование учебных кабинетов в соответствии с 

требованиями ФГОС, установка 

автоматизированных рабочих мест учителя и 

общешкольной локальной сети. 

Методические  Соответствие рабочих программ и тематического 
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планирования учителя требованиям ФГОС, 

организация тематического, классно – 

обобщающего, персонального контроля,   работа 

ШМО по реализации ФГОС. 

Психолого- 

педагогические 

Адаптация учащихся, работа социально-

психологической службы, система индивидуальной 

работы педагогов с учащимися. 

 

План методической работы МАОУ «Лицей № 155» на 2022 – 2023 учебный 

год 
            

Методическая тема работы ШМО учителей начальных классов: 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

как одно из условий повышения качества образования» 

Цель: 

Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС, путём 

внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 

технологий. 

Задачи:  

-  Повышение качества образования,  в том числе, через методическое 

сопровождение контроля качества обучения, обобщение позитивного 

педагогического опыта педагогов, обучающиеся которых достигают высокого 

уровня качества образования. 

-  Обобщение позитивного педагогического опыта по реализации ФГОС 

учителями начальной школы и основной школы через практико-

ориентированные формы распространения позитивного педагогического опыта. 

- Организация выявления учителями начальной школы достижения 

обучающимися метапредметных результатов, в том числе УУД, подготовка и 

проведение районной открытой методической школы форума «Перспектива» 

-  Продолжать теоретическую и практическую    деятельность по  освоению 

педагогами  ФГОС НОО  второго  поколения. 

-  Построение системы поиска и поддержки мотивированных детей, а также их 

сопровождение в течение всего периода  обучения в начальной школе (система 

поддержки мотивированных школьников и общая среда для  проявления и 

развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления 

достижения детей) 

Развитие  учительского потенциала: 
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• Освоение и использование наиболее рациональных методов обучения и 

воспитания обучающихся; 

• Повышение уровня общедидактической и методической подготовки 

педагогов; 

• Проведение обмена опытом успешной педагогической деятельности; 

• Создание новых условий для самообразования учителей и творческой работы 

коллектива. 

 

Направления работы МО учителей начальных классов 

на 2022 - 2023 учебный год: 

Информационная деятельность: 

Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

Организационная и учебно-воспитательная деятельность: 

* Заседания методического совета. 

* Изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования. 

* Отбор содержания и составление учебных программ. 

* Утверждение индивидуальных программ по предметам. 

* Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом 

достигнутых результатов. 

* Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена опытом. 

* Организация и проведение предметных недель в школе. 

* Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров. 

* Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных 

семинарах, педагогических советах. 

* Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации 

педагогических кадров. 

* Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

* Оказание социально – педагогической поддержки детям группы «особого 

внимания», активизация работы по профилактике безнадзорности и 

беспризорности, преступлений и правонарушений среди обучающихся. 

* Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов, воспитание 

потребности в здоровом образе жизни. 

Аналитическая деятельность: 
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* Анализ методической деятельности за 2021 - 2022 учебный год и планирование 

на 2022 - 2023 учебный год. 

* Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

* Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

Методическая деятельность: 

* Методическое сопровождение преподавания по новым образовательным 

стандартам второго поколения в начальной школе. 

* Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и 

профессиональный интерес. 

* Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями, через систему повышения квалификации и 

самообразования каждого учителя. Внедрение в практику работы всех учителей 

МО технологий, направленных на формирование компетентностей 

обучающихся: технологию развития критического мышления, информационно-

коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию проблемного 

обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы 

* Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

* Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в 

различных формах; 

* Пополнение методической копилки необходимым информационным 

материалом для оказания помощи учителю в работе; 

* Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов; 

ознакомление с методическими разработками различных авторов. 

* Совершенствование форм работы с одарёнными детьми. 

 

Консультативная деятельность: 

* Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ 

и тематического планирования. 

* Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

* Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

Ожидаемые результаты работы: 

* Рост качества знаний обучающихся. 
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* Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с 

новым ФГОС. 

* Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей. 

План работы по основным  направлениям деятельности: 

  1. Информационное обеспечение. Работа с документами. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Изучение методических рекомендаций 

учителям начальных классов  на 2017 - 

2018 учебный год 

август Руководитель МО 

2 Составление календарно-тематических 

программ по предметам, курсам 

внеурочной деятельности. 

август Учителя МО 

3 Составление текстов олимпиадных работ. сентябрь 

4 Отчет об участии учащихся в школьных 

предметных олимпиадах. 

в течение года Руководитель МО 

Учителя МО 

5 Знакомство с новинками методической 

литературой. 

в течение года Учителя МО 

 

2. Научно-методическая и экспериментальная работа. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

ответственные 

1 Основные направления модернизации 

учебного процесса: дальнейшее 

внедрение новых современных 

технологий,  позволяющих 

переосмыслить содержание урока  с 

целью формирования основных 

компетентностей  у  учащихся. 

в течение года Учителя МО 
 

2 Взаимное  посещение уроков. в течение года 

3 Проведение открытых  уроков учителей 

МО 

в течение года 

4 Участие учителей МО в муниципальных, в течение года 
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региональных конкурсах. 

 

3. Диагностическое обеспечение.  Внутришкольный контроль. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Утверждение рабочих программ. август Руководитель МО 

2 Входная диагностика. сентябрь Учителя МО 

3 Контрольное тестирование по проверке 

знаний учащихся 4 класса (проверка 

степени готовности выпускников 

начальной школы к переходу в среднее 

звено). Подготовка к ВПР. 

в течение года Учителя МО 
 

4 Проведение и анализ  итогового контроля 

по предметам 

май 

 

4. Работа с обучающимися. 

№/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Организация и проведение предметных  

олимпиад 

в течение года Учителя МО 

Руководитель МО 
 

2 Организация участия в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах 

в течение года 

3 Организация и участие обучающихся 

начальных классов в предметных 

олимпиадах. 

в течение года. 

 

План-график внутришкольного контроля заместителя директора по УВР 

Сухановой О.А. 

 

Срок

и 

Объект ВШК Вид 

ВШК 

Цель и содержание Ответствен- 

ные 

Результат 

авг Рабочие 

программы 1-

4 классы 

Обзор-

ный 

Проверка рабочих 

программ по 

учебным предметам, 

программ по 

Суханова 

О.А., 

Руководитель 

ШМО 

Справка, 

приказ, 

заседание  

ШМО 
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внеурочной 

деятельности 

Москаленко 

Н.В. 

авг Учебные 

кабинеты 1-4 

классов 

Обзор-

ный 

Подготовка учебных 

кабинетов к новому 

учебному году 

Суханова О.А. Справка, 

приказ 

совещание 

при 

заместителе 

директора 

УВР 

сент Входные 

контрольные 

работы во 2-4-

х классах 

Вход-

ной  

Результативность 

обучения за 

прошлый год 

Суханова О.А. Справка, 

приказ 

совещание 

при 

заместителе 

директора 

УВР 

сент  Техника 

чтения 

Темати

ческий 

 Проверка техники 

чтения обучающихся 

2-4 классов 

Суханова О.А. Справка, 

приказ 

совещание 

при 

заместителе 

директора 

УВР 

сент Диагностичес

кие работы  

обучающихся 

1-х классов 

 

Темати

ческий  

 Выявление уровня 

готовности к 

обучению к школе 

Суханова О.А.  Справка,  

приказ, 

администрат

ивное 

совещание 

сент  

Диагностичес

кие работы  во 

2-4 классах 

 

Темати

ческий  

Определение уровня 

сформированности 

УУД 

Суханова 

О.А., 

Руководитель 

ШМО 

Москаленко 

Н.В. 

 

Справка, 

приказ 

совещание 

при 

заместителе 

директора 

УВР 

сент Личные карты 

обучающихся 

1-х классов 

Обзор-

ный 

Соблюдение единых 

требований при 

оформлении и 

ведении личных дел 

обучающихся 

классными 

руководителями 

Суханова О.А. Справка, 

приказ 

совещание 

при 

заместителе 

директора 

УВР 

сент Электронный 

журнал 1-4 

Темати

ческий 

Своевременное 

оформление страниц 

Суханова О.А. Справка, 

приказ 
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классов в электронном 

журнале к началу 

учебного года 

совещание 

при зам. 

директора 

УВР 

окт  ВПР по 

русскому 

языку  2-е 

классы 

 

Темати

ческий 

Анализ результатов 

ВПР по русскому 

языку  

Суханова 

О.А.. 

Справка,  

приказ, 

администрат

ивное 

совещание 

окт   

Администрат

ивные 

контрольные 

работы во 2-4-

х классах 

Темати

ческий 

 Определение уровня 

освоения  учебной 

программы 

Суханова 

О.А., 

Руководитель 

ШМО 

Москаленко 

Н.В. 

Справка, 

приказ 

совещание 

при 

директоре 

окт Успеваемость 

и качество 

знаний за 

первую 

четверть 

 

Темати

ческий  

Анализ 

успеваемости и 

качества знаний за 

первую четверть 

Суханова О.А. Справка,  

приказ, 

совещание  

при 

директоре, 

заседание 

МО 

окт 1-ые классы Классно

-

обобща

ющий 

Диагностика 

готовности к 

обучению в школе 

Адаптация 

обучающихся к 

новым условиям     

обучения 

Суханова 

О.А., 

учитель-

логопед 

Амирханова 

С.М., педагог-

психолог 

Давлетшина 

Р.М. 

Справка, 

приказ 

совещание 

при 

директоре 

нояб  Рабочие 

тетради  по 

русскому 

языку и 

математике 

обучающихся 

2-х классов 

Обзор-

ный 

 Соблюдение 

единого 

орфографического 

режима, проверка 

объема классных и 

домашних работ, 

качество проверки 

тетради учителем 

Суханова О.А. Справка, 

приказ 

совещание 

при 

заместителе 

директора 

УВР 

нояб  Молодые 

специалисты, 

учителя 

начальных 

классов 

 

Персон

альный  

 Оценка качества и 

уровня 

методической и 

теоретической 

подготовки учителей 

Суханова 

О.А.,  

учителя - 

наставники 

Харисова 

Справка,  

заседание 

ШМО 
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Саляхова 

Э.И., 

Коровкина 

А.В. 

И.М., 

Невзорова 

Н.Н.  

нояб Окружающий 

мир 4-е 

классы 

Темати

ческий 

Анализ посещенных 

уроков по 

окружающему миру 

с целью выполнения 

стандартов второго 

поколения, 

проведения уроков в 

соответствии с 

ФГОС, 

формирования УУД 

Суханова О.А. Справка, 

приказ 

совещание 

при 

заместителе 

директора 

УВР 

дек Администрат

ивные 

контрольные 

работы во 2-4-

х классах 

  

Темати

ческий  

Определение уровня 

освоения  учебной 

программы 

Суханова 

О.А., 

Руководитель 

ШМО 

Москаленко 

Н.В. 

Справка,  

приказ, 

совещание 

при 

директоре 

дек Электронный 

журнал 1-4 

классов 

Темати

ческий 

Своевременное 

заполнение 

электронного 

журнала  

Суханова О.А. Справка, 

приказ 

совещание 

при 

заместителе 

директора 

УВР 

дек 3 б класс  Классно

-

обобща

ющий 

 Причины выявления 

низкого качества 

знаний 

обучающихся. 

Определение уровня 

освоения учебной 

программы по 

русскому языку, 

математике  в 3б 

классе, сравнение с 

результатами 

прошлого учебного 

года 

Суханова О.А. Справка, 

приказ 

администрат

ивное 

совещание  

дек 4-ые классы  

Фронта

льный 

 Анализ посещенных 

уроков по 

математике и 

русскому языку с 

Суханова О.А. Справка, 

приказ 

совещание 

при 
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целью контроля 

выполнения 

стандартов второго 

поколения, 

проведения уроков в 

соответствии с 

ФГОС, 

формирования УУД 

заместителе 

директора 

УВР 

дек  Техника 

чтения 

Темати

ческий 

 Проверка техники 

чтения обучающихся 

2-4 классов 

Суханова 

О.А., 

Руководитель 

ШМО 

Москаленко 

Н.В. 

 

Справка, 

приказ 

совещание 

при 

заместителе 

директора 

УВР 

дек Успеваемость 

и качество 

знаний за 

вторую   

четверть 

 

Темати

ческий  

Анализ 

успеваемости и 

качества знаний за 

вторую четверть 

Суханова О.А. Справка,  

приказ, 

совещание 

при 

директоре 

янв Рабочие 

программы 

учителей 

 

Темати

ческий  

Анализ прохождения 

учебного материала 

в соответствии с 

учебным планом 

Суханова 

О.А., 

Руководитель 

ШМО 

Москаленко 

Н.В. 

Справка,  

приказ,  

заседание 

МО 

янв Внеурочная 

деятельность 

Темати

ческий 

Отслеживание 

использования 

методических 

рекомендаций  

к организации 

внеурочной 

деятельности  

в 1- 4 классах в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

Суханова О.А. Справка, 

приказ 

совещание 

при 

заместителе 

директора 

УВР 

дек 3 б класс  Классно

-

обобща

ющий 

 Причины выявления 

низкого качества 

знаний 

обучающихся. 

Определение уровня 

освоения учебной 

программы по 

Суханова О.А. Справка, 

приказ 

администрат

ивное 

совещание  



90 

 

русскому языку, 

математике  в 3б 

классе, сравнение с 

результатами 

прошлого учебного 

года 

февр 2 классы  

Темати

ческий 

 Анализ посещенных 

уроков по 

математике с целью 

контроля 

выполнения 

стандартов второго 

поколения, 

проведения уроков в 

соответствии с 

ФГОС, 

формирования УУД 

Суханова О.А. Справка, 

приказ 

совещание 

при 

заместителе 

директора 

УВР 

февр  Пробные 

ВПР по 

русскому 

языку, 

математике и 

окружающему 

миру в 4-х 

классах 

Предуп

редител

ьный  

 Определение уровня 

подготовки к ВПР 

Суханова 

О.А.. 

Справка,  

приказ, 

администрат

ивное 

совещание 

март Русский язык 

1 классы 

Темати

ческий 

Анализ посещенных 

уроков по 

математике с целью 

контроля проведения 

уроков в 

соответствии с 

ФГОС, 

формирования УУД 

Суханова 

О.А.. 

Справка, 

приказ 

совещание 

при 

заместителе 

директора 

УВР 

март Администрат

ивные 

контрольные 

работы по 

русскому 

языку и 

математике во 

2-4-х классах 

 

Темати

ческий  

Определение уровня 

освоения  учебной 

программы за 3 

четверть 

Суханова О.А. Справка,  

приказ, 

заседание 

ШМО 

март  Успеваемость 

и качество 

знаний за 

 

Темати

ческий  

Анализ 

успеваемости и 

качества знаний за   

Суханова О.А. Справка, 

приказ 

совещание 
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третью     

четверть 

третью четверть при 

заместителе 

директора 

УВР 

апр  

Диагностичес

кие работы  в 

1-4 классах 

 

Темати

ческий  

 Определение уровня 

сформированности 

УУД 

Суханова 

О.А., 

Руководитель 

ШМО 

Москаленко 

Н.В. 

Справка, 

приказ 

совещание 

при 

заместителе 

директора 

УВР 

апр 3-и классы  

Фронта

льный 

Анализ посещенных 

уроков по 

математике с целью 

контроля проведения 

уроков в 

соответствии с 

ФГОС, 

формирования УУД 

Суханова О.А. Справка,  

приказ, 

администрат

ивное 

совещание 

апр Электронный 

журнал 1-4 

классов 

Темати

ческий 

Накопляемость 

оценок, опрос 

слабоуспевающих, 

работа учителей с 

дневниками 

Суханова О.А. Справка, 

приказ 

совещание 

при 

заместителе 

директора 

УВР 

май Администра- 

тивные 

итоговые 

контрольные 

работы по 

русскому 

языку и 

математике в 

1-4-х классах 

 Итого-

вый  

Определение уровня 

освоения  учебной 

программы 

Суханова О.А. Справка,  

приказ, 

заседание 

МО 

май  ВПР  

4-е классы 

 Итого-

вый  

Анализ результатов 

ВПР 

Суханова О.А. Справка,  

приказ, 

администрат

ивное 

совещание 

июнь  Успеваемость 

и качество 

знаний за 

учебный год 

 

Темати

ческий  

Анализ 

успеваемости и 

качества знаний за   

учебный год 

Суханова О.А. Справка, 

приказ 

совещание 

при 
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заместителе 

директора 

УВР 

июнь Личные карты 

обучающихся 

1-4 классов 

Обзор-

ный 

Оформление личных 

карт обучающихся, 

выставление 

годовых отметок 

Суханова О.А. Справка, 

приказ 

совещание 

при 

заместителе 

директора 

УВР 

июнь Рабочие 

программы 

учителей 

 

Темати

ческий  

Анализ прохождения 

учебного материала, 

выполнение 

практической части  

Суханова О.А. Справка,  

приказ, 

заседание 

ШМО  

июнь Электронный 

журнал 1-4 

классов 

Темати

ческий 

Система выполнения 

письменных работ, 

объективность 

выставления  

оценок, опрос 

слабоуспевающих 

Суханова О.А. Справка, 

приказ 

совещание 

при 

заместителе 

директора 

УВР 

 

Административные совещания 

Сро

ки 

Объект ВШК Вид 

ВШК 

Цель и содержание Ответст- 

венные 

Результат 

сент Диагностичес-

кие работы  

обучающихся 

1-х классов 

 

Тематич

еский  

 Выявление уровня 

готовности к 

обучению к школе 

Суханова 

О.А.. 

 Справка,  

приказ, 

административ

ное совещание 

окт  ВПР по 

русскому языку  

2-е классы 

 

Тематич

еский 

Анализ результатов 

ВПР по русскому 

языку  

Суханова 

О.А.. 

Справка,  

приказ, 

административ

ное совещание 

дек 3 б класс  Классно

-

обобща

ющий 

 Причины выявления 

низкого качества 

знаний обучающихся. 

Определение уровня 

освоения учебной 

программы по 

русскому языку, 

математике  в 3б 

классе, сравнение с 

Суханова 

О.А. 

Справка, 

приказ 

административ

ное совещание  
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результатами 

прошлого учебного 

года 

фев  Пробные ВПР 

по русскому 

языку, 

математике и 

окружающему 

миру в 4-х 

классах 

Предуп-

реди-

тельный  

 Определение уровня 

подготовки к ВПР 

Суханова 

О.А.. 

Справка,  

приказ, 

административ

ное совещание 

апр 3-и классы  Фрон-

тальный 

Анализ посещенных 

уроков по математике 

с целью контроля 

проведения уроков в 

соответствии с ФГОС, 

формирования УУД 

Суханова 

О.А. 

Справка,  

приказ, 

административ

ное совещание 

май  ВПР 4-е 

классы 

 Итого-

вый  

Анализ результатов 

ВПР 

Суханова 

О.А. 

Справка,  

приказ, 

административ

ное совещание 
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