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О внесении изменений   и  дополнений в  Основную образовательную 

программу начального  общего образования МБОУ СОШ с.Старое 

Славкино 

На основании Федерального Закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31.12.2015 года №1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года 

№373»;Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.10.2017г № ТС-945/08«О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке»,   Письма Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки  от  09.10.2017 №05-453 и от 24.1-.2017г.№05-475 

«О направлении  информации»;  Письма ГАОУ ДПО ИРР Пензенской  

области  от 23.08.2019 № 01-13/834«Об организации  в 2019-2020 учебном 

году образовательной деятельности в образовательных организациях 

Пензенской области, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования» 

Внести изменения в Основную образовательную программу начального 

общего образования  с 02.09.2019 г. в разделы: 

1. Пункт 1.2 «Планируемые результаты освоения обучающимися 

Основной образовательной программы начального общего образования» в 

части Предметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования  

Дополнить новыми пунктами следующего содержания:  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке. 

1.2.13.  Родной язык: 

Основные содержательные линии программы учебного предмета 

«Русский родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного 

языка опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литературное чтение», 

сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и 

имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

Целевыми установками данного курса являются: 

• совершенствование у младших школьников 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 учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. 

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 

четырѐх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием 

коммуникативных навыков младших школьников (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. 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по русскому родному языку 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» должно обеспечивать: 

• воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению 

культуры, включение учащихся 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. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

• осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего 

народа; 

• осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей 

народа; 

• осознание национального своеобразия, богатства,

 выразительности 

  

русского языка; 

• распознавание слов с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между 

людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта; фольклорная лексика); 

• понимание традиционных русских сказочных образов, понимание 

значения эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской 

художественной литературы; правильное уместное употребление эпитетов и 

сравнений в речи; 

• понимание значения фразеологических оборотов, отражающих 

русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского 

традиционного быта; уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения (в рамках изученного); 

• понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых 

выражений; правильное их употребление в современных ситуациях речевого 

общения (в рамках изученного); 

• понимание значений устаревших слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

• осознание важности соблюдения норм современного

 русского литературного языка для культурного человека; 

• соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного 

русского литературного языка (в рамках изученного); 



• соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

• обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение 

  

объѐма используемых в речи языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка: 

• произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень 

слов); 

• осознание смыслоразличительной роли ударения на примере 

омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка: 

• выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 

• проведение синонимических замен с учѐтом особенностей текста; 

• выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

• редактирование письменного текста с целью исправления речевых 

ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: 

• употребление отдельных грамматических форм имѐн 

существительных: словоизменение отдельных форм множественного числа 

имѐн существительных; 

• употребление отдельных глаголов в форме 1-го лица единственного 

числа настоящего и будущего времени, замена синонимическими 

конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1-го лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; 

• выявление и исправление в устной речи типичных грамматических 

ошибок, связанных с нарушением согласования имени 

  

существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; 

нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

• редактирование письменного текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного в 

основном курсе): 

• соблюдение изученных орфографических норм при записи 

собственного текста; 



• соблюдение изученных пунктуационных норм при записи 

собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями: 

• использование учебных толковых словарей для определения 

лексического значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

• использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей 

синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в процессе 

редактирования текста; 

• использование учебного орфоэпического словаря для определения 

нормативного произношения слова, вариантов произношения; 

• использование учебных словарей для уточнения состава слова; 

•  использование учебных этимологических словарей для уточнения 

происхождения слова; 

• использование орфографических словарей для определения 

нормативного написания слов. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм 

речевого этикета: 

• владение различными приѐмами слушания научно-познавательных и 

  

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) 

научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и 

культуре русского народа; 

• чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов; 

• умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного 

текстов: отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

• умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические 

связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделѐнного на 

абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приѐмами работы с 

примечаниями к тексту; 

• умение осуществлять информационную переработку прослушанного 

или прочитанного текста: пересказ с изменением лица; 

• уместное использование коммуникативных приѐмов устного общения: 

убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

• уместное использование коммуникативных приѐмов диалога (начало и 

завершение диалога и др.), владение правилами корректного речевого 

поведения в ходе диалога; 



• умение строить устные сообщения различных видов: развѐрнутый 

ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы 

одноклассника, мини-доклад; 

• создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации; 

  

• создание текстов-повествований (например, заметки о посещении 

музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

• создание текста как результата собственного мини-исследования; 

оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной 

форме; 

• оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

• редактирование собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

• соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе 

русского речевого этикета; 

• различение этикетных форм обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 

 

 

 Первый год обучения  

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы 

современного русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки 

и заставок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

  

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

светлица, светец, лучина и т. д.); 

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

сарафан, лапти и т. д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах,

 поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии  



Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

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

Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в 

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

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

запрос на новое содержание). 

 

 Второй год обучения  

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например,

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

Слова, 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, похлѐбка, бублик, ватрушка, калач, коврижка): 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  

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 словарѐм 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  

Приѐмы 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; использование 

обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развѐрнутый 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; 

повествование об участии в народных праздниках. 

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова. 

 

 Третий год обучения  

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – 

побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: 

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

лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, 

гармонь). Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и

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

солнце и т. п.): 

  

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 моего 

имени и фамилии (приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфическая особенность русского 

языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; 

заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории 

рода, числа имѐн существительных). Практическое овладение нормами 

употребления отдельных грамматических форм имѐн существительных 

(например, форм родительного падежа множественного числа). 

Практическое овладение нормами правильного и точного употребления 

предлогов с пространственным значением, образования предложно-

падежных форм существительных. Существительные, имеющие только 

форму единственного или только форму множественного числа (в рамках 

изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по

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

промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

  

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

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

притч и т. п.). 

 

 Четвѐртый год обучения  

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, 

добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, 

связанные с обучением. 

Слова, 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; 

прописать ижицу и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках 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  

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  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделѐнного 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 чернового и отредактированного 

текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе 

редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

 

 1.2.14.   Литературное чтение на родном языке: 

 

Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке. 1–4 

классы» нацелен на посильное в пределах начальной школы решение 

двух глобальных проблем сегодняшней системы образования: 



— проблемы чтения как процесса и как действия; 

— проблемы расширения историко-культурного и читательского 

кругозора обучающихся. 

Целью литературного образования в школе является культурное и 

читательское воспитание обучающихся, воспринимающих на более 

высоких ступенях своего развития чтение как особый процесс 

постижения мира и человека, постижения художественного 

пространства произведений устного народного творчества и 

авторской литературы, в то же время как вид деятельности, 

требующей интеллектуальных усилий, знаний и умений для решения 

определѐнных читательских задач, в совокупности дающих компе- 

тентного читателя-школьника с чѐткими и осознанными 

личностными установками. Обучение в начальной школе 

рассматривается как необходимый и важнейший этап на пути 

достижения этой цели. 

В соответствии с данными теоретическими установками предмет 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» имеет 

следующие цели и задачи. 

Цели и задачи предмета 

Изучение предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке. 1–4 классы» направлено на до стижение целей, которые должны 

отражать: 

— формирование и развитие у младших школьников потребности 

в систематическом, системном, инициативном чтении; 
— формирование полноценного навыка чтения; 

— духовно-нравственное воспитание человека и гражданина; 

— расширение представлений детей о стране, в которой они живут, еѐ 

истории, традициях и культуре; 

— создание первичных представлений о русской литературе 

как о национальном достоянии. В задачи предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке. 1–4 

классы» входит: 

— знакомство обучающихся с отечественным фольклором и 

литературой XIX–XXI столетий, расширение читательского кругозора 

младших школьников; 

— совершенствование навыка чтения на русском языке 

произведений авторов XIX–XXI вв., понимания этико-эстетического 

содержания читаемых произведений; 
— развитие литературного слуха и вкуса младших школьников; 
— формирование мотивации к чтению произведений классики и 

современности; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

— развитие этических чувств, доброжелательности и 



эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей, добросердечное отношение к 

животным и природе; 

— формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 
— формирование ценностей многонационального российского 

общества; 
— пополнение словарного запаса и навыков речепроизводства 

обучающихся в рамках обозначенных общих тем, заявленных 

самостоятельно или внутри другой темы: «Характер народа в его 

творчестве», 

«Грамоте учиться всегда пригодится», «Мой друг — книга», «Семья — 

основа жизни», «Что такое настоящий, верный друг», «Россия — моя 

Родина»; 

— развитие грамотной устной речи обучающихся в монологической, 

диалогической и полилогической форме; 

— формирование культуры общения на основе прочитанного и в 

процессе диалоговой, игровой, творческой и проектно-

исследовательской деятельности; 

— формирование умения ориентироваться в целях и условиях 

общения, выбирать языковые средства с учѐтом коммуникативной 

ситуации; 
— организация интеллектуальных и творческих соревнований; 
— организация проектно-исследовательской  деятельности; 

— овладение широким спектром учебных действий с языковыми 

единицами, необходимыми для использования множественных 

практических и познавательных задач. 

Обучающиеся 1–4 классов должны принимать участие в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

эффективно самостоятельно работать, включаться в процессы 

познания и преобразования внешкольной социальной среды (района 

/ округа, населѐнного пункта / города). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» в 1классе 

Рабочая программа ориентирована на достижение предметных 

результатов, включающих: 

1. В области аудирования: 

• восприятие на слух звучащей речи (слушание различных текстов); 

• адекватное восприятие звучащей речи; 

• соотнесение звучащего слова и читаемого/прочитанного; 

• наблюдение выразительного чтения и выделение при этом 



громкости, темпа, тона, ритма речи; 

• умение удерживать в памяти последовательность событий, имѐн. 

2. В области чтения: 

• правильное, осознанное чтение целыми словами про себя и вслух; 

• соблюдение адекватных для осознания смысла темпа, громкости, 

ритма при чтении вслух; 

• соблюдение орфоэпических норм чтения; 

• соблюдение интонирования предложения с опорой на знаки 

препинания; 

• наблюдение за выразительным чтением прозаического текста 

(сказки, рассказа); 

• подготовку к выразительному чтению прозаического и 

стихотворного текстов с обдумыванием темпа, ритма, громкости, 

пауз и сопровождением выразительными жестами; 

• выразительное чтение прозаического текстов (сказки, рассказа) с 

сопровождением выразительными жестами; 

• выразительное чтение небольших рифмованных текстов 

(считалки, загадки, колядки и др.) с постепенным переходом к 

чтению стихотворений; 

• заучивание стихотворения наизусть и его воспроизведение 

(выразительное чтение) с учѐтом адресата и целевой установки. 
3. В работе с книгой: 

• умение ориентироваться в новой учебной книге; 

• использование прикнижного словаря; 

• считывание и соотнесение информации, расположенной в 

различных зонах пространства листа, в зависимости от поисковых 

задач  (вверху/внизу  страницы,  в  правом/левом  верхнем/нижнем 

углу; в рамочке; перед/после текста; после иллюстрации), а также в 

лубочной форме представления текста; 
• умение оценивать элементы книги (обложка, титульный лист, 

нумерация страниц, содержание); 

• умение работать с незнакомой книгой — сопоставление 

оформления книги с еѐ содержанием, заявленным автором, и 

названием; 

• умение сохранять в памяти информацию о книге (автор, 

название) и вербализировать еѐ при запросе в библиотеке или 

Интернете (при помощи взрослого); 
• умение выбирать книгу для самостоятельного чтения; 
• умение подбирать книги по теме для урока внеклассного чтения; 

• умение самостоятельно находить в фондах школьной, районной 

или городской библиотеки выбранную для самостоятельного чтения 

книгу; 

• умение самостоятельно находить в фондах школьной библиотеки 



нужный материал для выполнения творческих заданий; 
• умение работать с прикнижным словарѐм; 
• проявление внимания к ключевым понятиям русской культуры, 

уже выделенным в учебнике на основе анализа текста; 

• понимание терминов, необходимых для обобщения информации 

(пословица, поговорка, потешка, загадка, закличка, колядка, 

приговорка, скороговорка, считалка, звукоподражательные слова, 

сказка, рифма, интонация, эпиграф), на основе сопоставления со 

сведениями, имеющимися в речевом опыте обучающегося 

(отстучать ритм, прочитать (сказать) быстро/медленно; портрет, 

характер человека/героя). 
4. При освоении содержания текста: 

работа со словом: 

• умение выявлять и 

объяснять значения слов; 

совершенствование 

языковой компетенции: 
• умение подбирать ключевые (опорные) слова для рассуждения, 

ответа, характеристики героя; 
• составление устного высказывания на заданную тему; 

• составление устного пересказа и рассказа по заданному плану; 

• подробный и 

выборочный пересказ 

текста; анализ 

литературного 

произведения: 

• принятие и осознание необходимости углублѐнного понимания 

художественного произведения рус- ской литературы как пути к 

самоидентичности (кто я? Какой(-ая) я? В какое время живу? 

Каково моѐ место в семье, в группе, в классе, в школе, в городе, в 

стране, в мире природы, в культуре — в мире? Ка- кие ценности в 

отношениях с людьми, с миром?); 
• применение различных способов чтения (ознакомительное, 

поисковое и др.); 
• вчитывание в художественный текст как эстетическое явление; 

• поиск информации в тексте (отдельных слов и фраз); 

• умение отвечать на послетекстовые вопросы, воспринимая их как 

путеводитель по содержанию с целью обобщения; 
• умение отвечать на вопрос, о чѐм текст (определение темы текста); 

• понимание прямого и переносного смысла народных изречений 

(пословиц, поговорок, приговорок, загадок, потешек, закличек); 
• соотнесение содержания пословицы с конкретной стороной жизни 

или явления; 

• соотнесение содержания пословицы с темой и содержанием урока; 



• умение работать с содержанием художественного произведения 

(проза или поэзия) и соотносить его с мудрыми изречениями; 
• понимание стихотворного текста; 
• выделение концевых созвучий стихотворных строк и определение 

рифмы; 

• умение находить в тексте (прозаическом и стихотворном) 

характеристику персонажа, описание его поступков; 
• умение создавать устный портрет персонажа (словесное рисование); 
• составление характеристики героя произведения на основе 

языковых единиц из текста; 

• сравнение персонажей разных художественных текстов; 

• умение составлять описание пейзажа своими словами; 

• умение подбирать ключевые фразы для формулирования итога 

урока; 

• умение определять общее и различное в малых жанрах фольклора; 

• умение характеризовать особенности поэтического текста и/или его 

фрагмент; 

• умение сравнивать произведения устного народного творчества; 

• умение выполнять сопоставительную характеристику двух 

поэтических текстов; 

• умение сопоставлять разные по жанру произведения на одну тему; 

• умение сравнивать произведения устного народного творчества с 

произведениями художественной литературы; 
• умение сравнивать произведения одного жанра по тематике; 

• умение находить в тексте предложения с нужными словами; 

соотнесение различных форм информации — текстовой и наглядно-

изобразительной: 

• умение характеризовать иллюстративный материал и 

сопоставлять его с содержанием произведения; 
• умение подбирать иллюстративный материал или творчески 

создавать в рамках своих компетенций; 

• умение соотносить сюжеты из произведений литературы и 

живописи с ситуациями из собственной жизни; 
• умение характеризовать картину по имеющимся в ней деталям; 
• умение сопоставлять произведения литературы и живописи; 

• умение сопоставлять литературное произведение, мультфильм, 

видеоролик и песню со сходным сюжетом. 
Рабочая программа ориентирована на достижение метапредметных 
результатов, включающих: 

• умение слушать учителя, товарищей по классу; аудио- и 

видеоматериалы; 

• умение формулировать выводы после коллективного обсуждения 

прочитанного текста; 

• умение участвовать в коллективных видах деятельности, в том 

числе в коллективном обсуждении; 



• умение выстраивать взаимоотношения с одноклассниками во 

время подготовки и исполнения литературных действ (от чтения по 

ролям до инсценировок); 

• умение работать в малых группах (подбор материалов для 

выставки книг, инсценирование, анализ проблемы, создание нового 

устного текста по заданной теме); 
• умение участвовать в коллективных исследовательских проектах и 

творческих работах; 
• умение взаимодействовать в малых группах при выполнении 

проектно-исследовательской работы; 

• умение работать в малых группах при выполнении творческого 

проекта; 

• умение участвовать в обсуждении творческих работ. 

Рабочая программа ориентирована на достижение личностных 

результатов, включающих: 

• сформированность уважительного отношения к творчеству других 

обучающихся; 

• сформированность уважительного отношения к учителям, 

товарищам по классу; 

• умение правильно реагировать на возникающие 

дискомфортные, в том числе и конфликтные, ситуации; 
• осознание необходимости анализа прочитанного и освоение 

механизмов анализа; 

• сформированность уважительного отношения к историческому 

прошлому России, еѐ культуре и традициям; 
• умение ценить культурное наследие России; 

• сформированность уважительного отношения к семье, всем еѐ 

членам, традициям и укладу русской семьи; 
• умение ценить труд и отношение к нему наших предков; 

• сформированность уважительного отношения к труду своих 

близких; 

• умение проявлять внимание к ключевым словам русской 

культуры, выделенным на основе анализа текста; 
• умение говорить о своей самоидентичности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать народные представления о семье, роли старших членов 

семьи, семейных праздниках; 

• уважительно относиться к семейным традициям; 

• внимательно и чутко относиться к членам своей семьи; 

• посвящать старших членов семьи в круг своих интересов; 

• заинтересовывать членов семьи процессом и результатом 

собственной деятельности; 

• привлекать членов семьи к участию в своих творческих делах; 

• бережно относиться к народной памяти, закреплѐнной в том числе 



и в произведениях фольклора; 

• бережно и с интересом относиться к ключевым явлениям русской 

культуры, закреплѐнным в ключевых понятиях (родной край, мать, 

отец и др.); 

• понимать, как в поверьях и малых жанрах фольклора 

отражались народные представления, например, о временах года; 
• интонировать текст при выразительном чтении; 
• обсуждать поэтический и прозаический тексты; 

• определять лексическое значение незнакомых слов, устаревших 

слов с помощью словарей; 

• употреблять отдельные литературоведческие термины при 

характеристике произведения; 

• составлять портрет героя; 

• составлять устный рассказ по личным впечатлениям в 

предложенном жанре; 

• рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении; 

• определять общее и различное в двух текстах; 

• участвовать в подготовке творческого проекта: книжной 

выставки, альманаха, мультфильмов, бук- трейлеров; 
• предлагать свои творческие решения учебных задач; 
• создавать творческие работы (малые стихотворные жанры 

(считалки, загадки, заклички), экскурсии по выставке); 
• участвовать в выполнении творческих заданий; 

• внедрять результаты своей творческой деятельности (готовить 

выставку, участвовать в изготовлении и тиражировании книжек-

самоделок, создавать буктрейлеры); 
• формулировать вывод по содержанию урока на различных его 

этапах; 

• пользоваться библиотечными фондами; 

• самостоятельно находить тексты народного творчества, приметы и 

поверья в энциклопедиях; 

• создавать словесный рисунок; 

• придумывать сценарии мультфильма и буктрейлера; 

• понимать нравственные вопросы, затронутые в художественном 

тексте; 

• любить природу и чувствовать ответственность за еѐ сохранение. 

 

 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного 

развития; формирование представлений о мире, национальной истории и 



культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

2.  Пункт 2.2. дополнить новыми пунктами следующего 

содержания: 

2.2.2.11. Родной (русский) язык. 

Содержание предмета родной (русский) язык построено  в 

соответствии с основными закономерностями и этапами речевого развития 

младшего   школьника. 

Речь и ее значение в жизни. Техника речи. 

Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, 

громкость, темп. Выразительность речи. 

Умение регулировать громкость речи, высоту голоса, темп речи, 

пользоваться дыханием в процессе речи. Умение выразительно читать 

небольшой текст по образцу, данному учителем. Знание нескольких 

скороговорок. Умение коллективно разметить текст для выразительного 

чтения; обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить логически 

ударенные слова и сочетания слов, продумать мелодику чтения. 

Слово. 

Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и 

многозначные слова. Слова - «родственники». Слова - «родственники» и 

слова - «друзья» (синонимы) Слова - «родственники» и слова, внешне 



сходные, но разные по значению (омонимы). Слова, противоположные по 

смыслу (антонимы). 

  

Умение выделить слова - «родственники» среди других слов, подобрать к 

данному слову слова - «родственники», установить общность их значения на 

основе элементарного словообразовательного анализа. Установить общность 

написания слов - «родственников». Умение определить лексическое значение 

слова (в том числе на основе словообразовательного анализа). Умение 

определить лексическое значение многозначного слова по предметным 

картинкам, контексту. 

Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы, 

антонимы к данному слову. 

Умение отличить слова - «родственники» от синонимов, омонимов и слов с 

частичным графическим или звуковым сходством. 

Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые 

слова. 

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять 

лексическое значение слова по словарю, контексту, на основе 

словообразовательного анализа. 

Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и 

переносное значения, определять основу переноса значения. Умение 

сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение) по 

образцу, из данных учителем слов, умение использовать слова с переносным 

значением при составлении предложений, текстов описательного и 

повествовательного характера. 

Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные. 

Знакомство со словарѐм синонимов. Изобразительно- выразительные 

средства языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение 

выделять их в тексте, определять значение и назначение, использовать при 

создании текста в художественном стиле. 

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, 

употреблять его в заданной речевой ситуации. 

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью 

толкового словаря, употреблять в тексте научного стиля. 



Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники 

пополнения словаря. Знакомство с элементами словообразования. 

Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов. 

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, 

стилистическую принадлежность. 

Умение определять значение многозначного слова и омонимов с помощью 

толкового словаря; отличать многозначные слова от омонимов. 

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, 

олицетворение, эпитет - сравнительная характеристика. Крылатые слова и 

выражения. Пословицы, поговорки, афоризмы. Иностранные заимствования. 

Новые слова. Канцеляризмы. 

Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять 

стили речи с учетом лексических особенностей текста. Лингвистические 

словари. Умение пользоваться толковым словарем. Речевой этикет: формы 

обращения. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и 

восклицательным знаком. Умение членить небольшой текст на предложения, 

устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. 

Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов в 

предложении, заменять в нем неудачно подобранные слова. Распространять 

предложение. Умение составлять простое распространенное предложение по 

вопросу учителя, на тему, по картинке, по схеме, по аналогии с данным. 

Умение интонационно правильно читать (произносить предложение с 

точкой, вопросительным, восклицательным знаками). 

Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение 

устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. 

Умение редактировать простое и сложносочинѐнное предложение: 

исправлять порядок слов или порядок частей, 

  

распространять части предложения, заменять неудачно употреблѐнные слова. 

Умение интонационно правильно читать (произносить) предложения разных 

типов. 



Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и 

порядок частей, заменять неудачно употреблѐнные слова, устранять лишние 

и восстанавливать недостающие слова, распространять предложения. 

Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным оборотом. 

Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок 

слов и порядок частей, заменять неудачно употребленные слова, 

распространять предложение. Умение составлять простое сложносочиненное 

и сложноподчиненное предложение с определительной, изъяснительной, 

причинно - следственной, сравнительной связью. Умение интонационно 

правильно читать предложения разных типов. 

Текст. 

Понятие о тексте. Текст. Тема текста. Умение отличать текст от отдельных 

предложений, не объединенных общей темой. Вычленение опорных слов в 

тексте. Озаглавливание. Основная мысль в тексте. Выделение частей текста, 

составление плана. Коллективное составление текстов по заданной теме, 

сюжетным картинкам. По плану, по опорным словам. Творческое 

дополнение готового текста. Восстановление деформированного текста. 

Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. Умение 

редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать 

деформированный текст. Умение определять основную мысль текста. План 

текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов. Связь 

между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между 

предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. 

Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по 

данному началу и опорным словам, по наблюдениям. Сочинение загадок. 

Микротемы текста и основная мысль текста. Опорные слова и ключевые 

предложения. Структура текста. План, виды плана (вопросный, цитатный, 

картинный, мимический). 

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), 

художественный. Умение определять стилистическую принадлежность 

текстов, составлять текст в заданном стиле. 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Соотношение типа 

текста и стиля речи Умение составлять описание предметов и явлений, 

рассуждение в художественном и научном стилях. Умение составлять 

повествование с элементами описания. Умение составлять художественное 

описание природы с элементами оценки действительности, описание 



животного в научно - публицистическом стиле, художественное 

повествование с элементами описания 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. 

Лексические, тематические, грамматические и интонационные средства 

связи. Умение определять средства связи предложений в тексте. Временная 

соотнесенность глаголов. Использование глагольного времени в переносном 

значении. Умение конструировать текст по заданной временной схеме, 

проводить лексическое и грамматическое редактирование. Умение 

преобразовывать текст с параллельным построением в предложение с 

однородными членами и наоборот. Композиция текста. Завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка. Умение определять элементы композиции в 

данном тексте, составлять текст заданной композиционной структуры. 

Умение восстанавливать деформированный текст с опорой на знание 

композиции и средств межфразовой связи. 

2.2.2.12. Литературное чтение на родном (русском ) языке. 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). 

  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному художественному 

произведению. 

Чтение. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии 

с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 

чтения. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Умение находить в тексте 



необходимую информацию. Работа с разными видами текста. Определение 

целей создания разных видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. Участие 

в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Библиографическая культура. Книга как особый вид 

искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и 

начало книгопечатания (общее представление). Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, иллюстрации. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание 

нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к своей Родине в литературе. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка. Характеристика героя произведения с использованием 

художественно- выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Говорение (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению. Монолог как форма речевого высказывания. 

Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста. 

Круг детского чтения Произведения устного народного творчества России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX-XXвв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной литературы, 



доступные для восприятия младших школьников. Основные темы детского 

чтения: фольклор родного народа, произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре и зле. Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение). Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые 

фольклорные формы (колыбельные песни, пословицы и поговорки, загадки) - 

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки. 

Художественные 

  

особенности сказок. Творческая деятельность обучающихся (на основе 

литературных произведений) Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное словесное рисование. 

Литературное творчество 

Читать художественные тексты, осмысливая их до чтения, во время чтения и 

после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на 

абзацы, озаглавливать текст, составлять простой план, пересказывать текст. 

Читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, 

задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану). 

Инсценировать произведения известных авторов. Сравнивать героев сказок. 

Сравнивать литературные и исторические тексты. 

Культура речи. 

Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, 

точность, богат- ство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, 

мелодика речи. Монолог и диалог. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению произведения. Умение выразительно прочитать 

текст после самостоятельной подготовки. 

Основные качества речи: правильность, точность, богатство, 

выразительность. Умение совершенствовать (исправлять, редактировать) 

свою речь, работать над наиболее распространенными грамматическими и 

речевыми ошибками. 

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст - 

монолог и текст - диалог, правильно их оформлять на письме. Драматические 

импровизации. 



Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразитель- ному чтению произведения. Умение импровизировать. Умение 

инсценировать диалог. 

  3. Пункт 3.1.Организационного раздела 

        В учебный план  ( Приложение к ООП НОО МБОУ СОШ с.Старое 

Славкино, Протокол № 1  от 29.08.2019 года) внести изменения: 

1) После предмета Литературное чтение включить  предметы: родной 

(русский) язык 

1) понимание обучающимися того, что  русский  язык представляет собой 

явление национальной культуры русского человека  и основное средство  

общения; 

2) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры русского человека; 

3) овладение первоначальными представлениями о видах речевой 

деятельности; 

4) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

литературное чтение на родном (русском) языке: 

1) понимание литературы как явления национальной русской  культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о жанрах устного народного творчества; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев. 

Пункт 4. В организационный отдел основной образовательной программы 

основного общего образования в пункты: 
 

 

 



Начальное общее образование (ФГОС НОО)  

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

1 2 3 4 

1. Обязательная часть Количество часов 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2,5 82,5 3,5 119 4 136 4 136 

Литературное 

чтение 

1,5 49,5 2,5 82,5 3 102 3 102 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 16,5 0,5 16,5     

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 16,5 0,5 16,5     

Иностранный язык Английский язык –  2 68 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 4 132 4 136 4 136 2,5 85 

Информатика и 

ИКТ 

      0,5 17 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2 66 2 68 2 68 2 68 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 

– – – -  - - 1 34 

Искусство Музыка  1 33 1 34 1 34 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 33 1 34 1 34 1 34 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 99 3 102 3 102 3 102 

Итого при 5-дневной неделе 17 561       

Итого при 6-дневной неделе – - 21 714 21 714 21 714 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4 132 5 170 5 170 5 170 



Русский язык 2 66 1 34 1 34 1 34 

Литературное чтение 1 66 2 68 2 68 1 34 

Информатика и ИКТ   1 34 1 34 0,5 17 

Технология   - - - - - - 

Математика   1 34 1 34 2,5 85 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 693 - - -   - 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

- - 26 884 26 884 26 884 

 

Годовой календарный  учебный график 

МБОУ СОШ с. Старое Славкино на 2019 – 2020  учебный год 

уровень начального общего образования   

 
1.Школа работает в режиме пятидневной учебной недели для 1 класса и шестидневной 

учебной недели для 2-10 классов. 

2.Период обучения: 1-9 классы – четверть, в 10 классе – полугодие. 

3.Начало учебного года – 2 сентября 2019 года. 
 

Режим работы школы:  

понедельник – пятница   8.00 – 19.00;     суббота  8.00 – 14.00 

В воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации, образовательное учреждение не работает. 

Уроки начинаются в 8.30, проход в рекреации школы с 8.00 

На период каникул приказом директора может быть установлен особый график работы 

образовательного учреждения. 

 

 

Выходные и нерабочие праздничные дни:   

 воскресенье; 

31.12.2019 - 12.01.2020 (Новогодние каникулы); 07.01.2029 (Рождество Христово); 

23.02.2020 (День защитника Отечества); 08.03.2020 (Международный женский день); 

28.04.2020 г. (Радоница); 01.05.2020 (Праздник Весны и Труда); 09.05.2020 (День 

Победы); 12.06.2020 (День России); 04.11.2020 (День народного единства).  

Перенос выходных в 2019 - 2020 учебном году: 23 февраля на 22 февраля; 8 марта на 7 

марта.  



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1.Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 г. 

1.2. Дата окончания учебного года: для 1 класса -25 мая 2020 г.; для 2-4 классов -30 мая 

2020г. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1  класс – 33 недели; 

– 2–4  классы – 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях  

и рабочих днях 

1-й класс 

Учебный 

период 

Дата Количество учебных недель  

Начало  Окончание  

I четверть 02.09.2019 31.10.2019 8  

II четверть 08.11.2019 28.12.2019 8  

III четверть 13.01.2020 22.03.2020 9  

IV четверть 02.04.2020 22.05.2020 8  

Итого в учебном году 33  

2–4-й классы 

Учебный период Дата Количество учебных недель 

Начало Окончание 

I четверть 02.09.2019 31.10.2019 8+2дня  

II четверть 08.11.2019 28.12.2019 7 +2 дня  

III четверть 13.01.2020 22.03.2020 10  

IV четверть 02.04.2020 30.05.2020 8 +2 дня  

Итого в учебном году 34  

2.2. Продолжительность каникул 

1-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 01.11.2019 07.11.2019 7 

Зимние каникулы 30.12.2019 12.01.2020 14 

Доп. каникулы для 1 кл. 17.02.2020 23.02.2020 7 

Весенние каникулы 23.03.2020 01.04.2020 10 

Летние каникулы 25.05.2020 31.08.2020 90 

  

2–4-й класс 



Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 01.11.2019 07.11.2019 7 

Зимние каникулы 30.12.2019 12.01.2020 14 

Весенние каникулы 23.03.2020 01.04.2020 10 

Летние каникулы 30.05.2020 31.08.2020 90 

3. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (6-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

Урочная 21 26 26 26 

Внеурочная  5 5 5 5 

4. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 20 апреля 2020 г.  

по 20 мая 2020 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного 

плана в форме ВПР, итоговых контрольных работ, диагностических работ, тестирования 
 


