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ИЗМЕНЕНИЯ В ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МБОУ СОШ №15 ГОРОДА ЗАРИНСКА 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Целевой  раздел, гл.1.2 «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы» (гл. 1.2.5. «Литературное чтение на родном языке»), стр. 28 

читать в следующей редакции:         

 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

 

Результаты изучения литературного чтения на русском родном языке в составе 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» соответствуют 

требованиям к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, сформулированным в федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования.  

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных 

результатов:   

осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

понимание ценностей многонационального российского общества, осознание 

важности уважительного отношения к истории и культуре других народов; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих метапредметных 

результатов: 

познавательные универсальные учебные действия: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

совершенствование умений использовать различные способы поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами, совершенствование умения готовить 

свое выступление, соблюдая нормы этики и этикета; 

2) коммуникативные универсальные учебные действия: 

развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения, договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

3) регулятивные универсальные учебные действия: 

развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих предметных результатов: 

1) Выпускник научится: 

понимать родную русскую литературу как национально-культурную ценность народа, как 

особый способ познания жизни, как явление национальной и мировой культуры, средство 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; осознавать коммуникативно-

эстетические возможности русского языка на основе изучения произведений русской 

литературы; 

осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного развития; для 

познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной 

самоидентификации; для приобретения потребности в систематическом чтении русской 

литературы;   

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами, определять позиции героев художественного текста, позицию 

автора художественного текста, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев;  

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной 

выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: чтение вслух и про себя, владение элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать 

содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа 

(полного или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть стихотворные 

произведения; 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

 

2) Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями 

от других видов искусства; 

создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного (прослушанного) 

произведения; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц;  

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями. 

 

Достижение предметных результатов по годам обучения: 



К концу первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух, владеть элементарными приемами интерпретации художественных 

текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 

читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения. 

 

К концу второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами;  

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной 

выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации 

художественных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; 

обогащать собственный круг чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями 

от других видов искусства; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц.  

 

К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения 

произведений русской литературы; 

осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, национальной 

истории и культуры;  

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации и 

анализа художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного 

или краткого); 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями 

от других видов искусства; 



создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

 

К концу четвёртого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обучающийся научится: 

осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для познания 

себя, для культурной самоидентификации;  

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские 

умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации, анализа 

и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 

доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного 

или краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями 

от других видов искусства; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями. 

 

 

Содержательный   раздел, 2.2 «Программы отдельных учебных предметов, курсов» (гл. 

2.2.2.4. «Литературное чтение на родном языке»), стр. 116 читать в следующей редакции: 

 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке», 

входящему в образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», Примерной образовательной программы учебного предмета «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» для образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20)).  

Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке»  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

языке» курс направлен на формирование понимания родной литературы как одной из 



основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций, формирования представлений о мире, национальной 

истории и культуре, воспитания потребности в систематическом чтении на родном языке 

для обеспечения культурной самоидентификации. 

В основу курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» положена мысль о 

том, что русская литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для 

национальной культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но и 

передачи подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем самым 

преемственную связь прошлого, настоящего и будущего русской национально-культурной 

традиции в сознании младших школьников.  

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

являются: развитие читательских умений, воспитание ценностного отношения к русской 

литературе и русскому языку как существенной части родной культуры; включение 

обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к его 

культурному наследию и современности, к традициям своего народа; осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение русской 

культуры. 

В программе курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» представлено 

содержание, изучение которого позволит раскрыть национально-культурную специфику 

русской литературы; взаимосвязь русского языка и русской литературы с историей России, 

с материальной и духовной культурой русского народа. Эти концептуальные положения 

определяют особенности курса «Литературное чтение на родном (русском) языке», 

отличающие его от курса «Литературное чтение», входящего в предметную область 

«Русский язык и литературное чтение». 

Специфика курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» реализована 

благодаря: а) отбору произведений, в которых отражается русский национальный характер, 

обычаи, традиции русского народа, духовные основы русской культуры; б) вниманию к тем 

произведениям русских писателей, в которых отражается мир русского детства: 

особенности воспитания ребенка в семье, его взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, особенности восприятия ребенком окружающего мира; в) расширенному 

историко-культурному комментарию к произведениям, созданным во времена, отстоящие 

от современности; такой комментарий позволяет современному младшему школьнику 

лучше понять особенности истории и культуры народа, а также содержание произведений 

русской литературы.  

Русская литература обладает высочайшей степенью эмоционального воздействия на 

внутренний мир младшего школьника, возможностями приобщения к гуманистическим 

ценностям и культурно-историческому опыту своего народа. Обладая гуманистическим 

потенциалом, русская литература помогает воспитанию школьников в духе уважительного 

отношения к языку и культуре народов Российской Федерации и мира, овладению 

культурой межнационального общения.  

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке», основанный на тех же 

принципах, что и основной курс «Литературное чтение», предусматривает знакомство 

младших школьников с произведениями русской литературы, в которых наиболее ярко 

отражены духовные основы русской культуры, русский национальный характер, обычаи, 

традиции русского народа. 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлен на решение 

следующих задач: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества;  



• воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту русского 

народа, введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа; 

формирование у младшего школьника интереса к русской литературе как источнику 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

• формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, 

значимых для национального русского сознания и отраженных в родной литературе; 

• обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского языка на 

основе изучения произведений русской литературы; 

• формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для 

речевого самосовершенствования;  

• совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении; 

• развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и 

письменных высказываний о прочитанном. 

Как часть предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» тесно связан с 

предметом «Родной язык (русский)». Изучение предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» способствует обогащению речи школьников, развитию их речевой 

культуры и коммуникативной компетенции. Оба курса объединяет культурно-

исторический подход к представлению дидактического материала, на основе которого 

выстраиваются проблемно-тематические блоки программы. Каждый из проблемно-

тематических блоков включает сопряжённые с ним ключевые понятия, отражающие 

духовную и материальную культуру русского народа в их исторической взаимосвязи. Еще 

одной общей чертой двух курсов является концентрирование их содержания вокруг 

интересов и запросов ребенка младшего школьного возраста, что находит отражение в 

специфике выбранных произведений. Данная программа соотносится с «Примерной 

программой по учебному предмету «Родной язык (русский)» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования» на уровне: 

целевые установок, концептуальных основ построения курсов; принципов отбора 

содержания; координации осваиваемых младшими школьниками ключевых понятий.   

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» не ущемляет 

права тех школьников, которые изучают иной родной язык и иную родную литературу, 

поэтому учебное время, отведённое на изучение данного предмета, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса литературного 

чтения, входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

Содержание курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» не 

предусматривает дублирования произведений, изучаемых в основном курсе литературного 

чтения. Курс предназначен для расширения литературного и культурного кругозора 

младших школьников; произведения фольклора и русской классики, современной русской 

литературы, входящие в круг актуального чтения младших школьников, позволяют 

обеспечить знакомство младших школьников с ключевыми для национального сознания и 

русской культуры понятиями. Предложенные для чтения и изучения младшим школьникам 

произведения русской литературы отражают разные стороны духовной культуры русского 

народа, актуализируют вечные ценности (добро, сострадание, великодушие, милосердие, 

совесть, правда, любовь и др.). 

 

Место учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» в 

учебном плане 

Программа по «Литературному чтению на родном (русском) языке» составлена на 

основе требований к предметным результатам освоения основной образовательной 

программы, представленной в федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 135 



часов (33 часа в 1 классе и по 34 часа во 2 - 4 классах). На изучение инвариантной части 

программы отводится 118 учебных часов. Резерв учебного времени, составляющий 17 

учебных часов, отводится на вариативную часть программы, которая предусматривает 

изучение произведений, отобранных составителями рабочих программ для реализации 

регионального компонента содержания литературного образования, учитывающего в том 

числе национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации. 

 

Содержание учебного предмета 

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» опирается на содержание 

основного курса «Литературное чтение», сопровождает и поддерживает его, соотносится с 

включенным в него содержанием, но при этом не дублирует это содержание.  

В содержании программы выделены следующие разделы: «Виды речевой и 

читательской деятельности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая 

пропедевтика», «Творческая деятельность обучающихся». 

При определении содержания курса «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» в центре внимания находятся: 

1. Важные для национального сознания концепты, существующие в культурном 

пространстве на протяжении длительного времени – вплоть до современности (например, 

доброта, сострадание, чувство справедливости, совесть и т. д.). Работа с этими ключевыми 

понятиями происходит на материале доступных для восприятия учащихся начальной 

школы произведений русских писателей, наиболее ярко воплотивших национальную 

специфику русской литературы и культуры. Знакомство с этими произведениями помогает 

младшим школьникам понять ценности национальной культурной традиции, ключевые 

понятия русской культуры.  

2. Интересы ребенка младшего школьного возраста: главными героями 

значительного количества произведений выступают сверстники младшего школьника, 

через их восприятие обучающиеся открывают для себя представленные в программе 

культурно-исторические понятия. В программу включены произведения, которые 

представляют мир детства в разные эпохи, показывают пути взросления, становления 

характера, формирования нравственных ориентиров; отбор произведений позволяет 

ученику глазами сверстника увидеть русскую культуру в разные исторические периоды. В 

программе представлено значительное количество произведений современных авторов, 

продолжающих в своем творчестве национальные традиции русской литературы, эти 

произведения близки и понятны современному школьнику.  

3. Произведения, дающие возможность включить в сферу выделяемых 

национально-специфических явлений образы и мотивы, отраженные средствами других 

видов искусства, что позволяет представить обучающимся диалог искусств в русской 

культуре.  

В соответствии с целями изучения предмета «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» и принципами построения курса содержание каждого класса включает два 

основных раздела: «Мир детства» и «Россия – Родина моя». В каждом разделе выделены 

тематические подразделы, например, в первом разделе: «Я взрослею», «Я и моя семья», «Я 

и книги» и т. д., во втором: «Люди земли русской», «О родной земле». Произведения 

каждого раздела находятся друг с другом в отношениях диалога, что позволяет обнаружить 

существование традиции во времени (традиционность формы произведения, темы или 

проблемы). 

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 по своему выбору и с учётом национально-

культурной специфики региона.  

Примерный перечень произведений, реализующих содержание программы 

 

Первый год обучения (33 ч)  

1 КЛАСС  

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (24 ч) 

Я и книги (7 ч)  

Не красна книга письмом, красна умом  

С. А. Баруздин. «Самое простое дело». 

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

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

 

Я взрослею (9 ч)  

Без друга в жизни туго   

Пословицы о дружбе. 

Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало».  

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

С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг».  

 

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

Пословицы о правде и честности.  

В. А. Осеева. «Почему?»  

Л. Н. Толстой. «Лгун». 

 

Я фантазирую и мечтаю (6 ч) 

Необычное в обычном 

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

В. В. Лунин. «Я видела чудо». 

М. М. Пришвин. «Осинкам холодно». 

А. С. Пушкин. «Ещё дуют холодные ветры». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч  

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (9 ч) 

Что мы Родиной зовём (3 ч) 

С чего начинается Родина? 

Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент). 

П. А. Синявский. «Рисунок». 

К. Д. Ушинский. «Наше Отечество». 

 

О родной природе (4 ч)  

Сколько же в небе всего происходит  

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

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

С. В. Востоков. «Два яблока». 

В. М. Катанов. «Жар-птица».  

А. Н. Толстой. «Петушки».  

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч   

 

Второй год обучения (34 ч) 

2 КЛАСС  

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (22 ч) 



Я и книги (5 ч)  

Не торопись отвечать, торопись слушать 

О. С. Бундур. «Я слушаю». 

Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»).  

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

 

Я взрослею (6 ч)  

Как аукнется, так и откликнется  

Пословицы об отношении к другим людям. 

В. В. Бианки. «Сова». 

Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком».  

Кто идёт вперёд, того страх не берёт  

Пословицы о смелости. 

С. П. Алексеев. «Медаль».  

В. В. Голявкин. «Этот мальчик».  

В. Ю. Драгунский. «Рабочие дробят камень».  

Воля и труд дивные всходы дают 

Пословицы о труде.  

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

Б. В. Шергин. «Пословицы в рассказах». 

 

Я и моя семья (4 ч) 

Семья крепка ладом 

С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика». 

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

М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок». 

Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья». 

 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Мечты, зовущие ввысь 

Н. К. Абрамцева. «Заветное желание».  

Е. В. Григорьева. «Мечта».  

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

Резерв на вариативную часть программы —3 ч 

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (12 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли русской  

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

М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть о В. И. 

Дале» (фрагмент). 

М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент). 

 

Народные праздники, связанные с временами года (3 ч) 

Хорош праздник после трудов праведных  

Песни-веснянки. 

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

В. А. Жуковский. «Жаворонок». 

А. С. Пушкин. «Птичка». 

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

 

О родной природе (4 ч)  



К зелёным далям с детства взор приучен  

Русские народные загадки о поле, цветах. 

Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики». 

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

М. С. Пляцковский. «Колокольчик». 

В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент). 

Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…» 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч  

 

  

Третий год обучения (34 ч)  

3 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (22 ч) 

Я и книги (6 ч)  

Пишут не пером, а умом 

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

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

 

Я взрослею (6 ч)  

Жизнь дана на добрые дела 

Пословицы о доброте. 

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

Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 

Живи по совести 

Пословицы о совести. 

П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». 

Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». 

 

Я и моя семья (4 ч) 

В дружной семье и в холод тепло  

О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 

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

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

 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Детские фантазии   

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

Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент). 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч  

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  (12 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли русской  

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

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

О. П. Орлов. «Возвращайся к нам, Маклай» (глава «Как Маклай ходил в дальнюю 

деревню»). 

 

От праздника к празднику (4 ч) 

Всякая душа празднику рада  

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

С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 



 

О родной природе (3 ч)  

Неразгаданная тайна — в чащах леса… 

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. 

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

В. Д. Берестов. «У реки». 

И. С. Никитин. «Лес».  

К. Г. Паустовский. «Клад».  

М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья». 

И. П. Токмакова. «Туман». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч  

 

Четвёртый год обучения (34 ч)  

4 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (21 ч) 

Я и книги (5 ч)  

Испокон века книга растит человека 

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

«Последовательные воспоминания»). 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»). 

Ю. Н. Тынянов. «Пушкин» (фрагмент).  

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

 

Я взрослею (4 ч)  

Скромность красит человека  

Пословицы о скромности. 

Е. В. Клюев. «Шагом марш». 

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

Любовь всё побеждает  

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления».  

И. С. Тургенев. «Голуби». 

 

Я и моя семья (6 ч) 

Такое разное детство 

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

М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик (главы «Маленький мир», «Мой первый 

«полет»). 

О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы «Про печку», 

«Про чистоту»). 

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

 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Придуманные миры и страны 

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

В. П. Крапивин. «Голубятня на желтой поляне» (фрагменты). 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч 

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (13 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли русской  

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

Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»). 



 

Что мы Родиной зовём (4 ч) 

Широка страна моя родная 

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

А. Д. Дорофеев. «Веретено».  

В. Г. Распутин. «Саяны».  

Сказ о валдайских колокольчиках. 

 

О родной природе (4 ч)  

Под дыханьем непогоды  

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 

А. Н. Апухтин. «Зимой». 

В. Д. Берестов. «Мороз». 

А. Н. Майков. «Гроза». 

Н. М. Рубцов. «Во время грозы». 

 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч   

 

Содержательный   раздел, 2.2 «Учебные курсы» (гл. 2.2.3.) стр. 167: внести дополнение: 

 

Учебный курс «Геометрия вокруг нас» 

Программа учебного курса «Геометрия вокруг нас» составлена с учётом возрастных 

и психологических особенностей детей младшего школьного возраста. Занятия курса будут 

иметь разные виды деятельности детей: познавательные, учебно-тренировочные, 

практические, поисковые, игровые. Каждый из предложенных модулей рассчитан на 34 ч, 

а весь курс – на 136 ч. Режим работы – 1 занятие в неделю продолжительностью 30 мин до 

45 мин. 

Содержание курса «Геометрия вокруг нас» 

Точка. Линия. Кривая линия. Прямая линия. Линии замкнутые и незамкнутые. Точки 

пересечения линий. Вычерчивание прямой с помощью линейки. Свойства прямой. Отрезок. 

Отличие отрезка от прямой. Вычерчивание отрезка по линейке. Сравнение отрезков по 

длине (на глаз, наложением, с помощью мерки). Взаимное расположение отрезков на 

плоскости. Отрезки, расположенные на плоскости вертикально, горизонтально, наклонно. 

Луч. Вычерчивание луча по линейке. Отличие луча от прямой, от отрезка. Обозначение 

геометрических фигур буквами. Длина отрезка. Единицы длины: сантиметр, дециметр, 

соотношение между сантиметром и дециметром. Измерение длин отрезков. Вычерчивание 

отрезков заданной длины. Геометрическая сумма и разность двух отрезков. Деление 

отрезка пополам с использованием циркуля и линейки без делений. Геометрическая фигура 

угол. Виды углов: прямой, тупой, острый, развёрнутый. Модель прямого угла. Ломаная. 

Вершина, звено ломаной. Замкнутые и незамкнутые ломаные. Длина ломаной. Примеры 

линий разного вида из окружающей действительности Многоугольник. Многоугольник – 

замкнутая ломаная. Углы, стороны, вершины многоугольника. Виды многоугольников: 

треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник и др. Прямоугольник.  

Квадрат. Противоположные стороны. 

Формы организации занятий  

Беседа педагога.  

Комплексные занятия – выполнение заданий вида: 

- учебно-тренировочного (вычерчивание прямой, отрезка, луча, ломаной); 

- познавательного (изучение нового, решение логических и нестандартных задач), 

- практического (моделирование прямой, прямого угла, ломаной); 

-занимательного (лабиринты, узоры, геометрия листа клетчатой бумаги).  



Комплексные занятия – выполнение заданий вида учебно-тренировочного  (вычерчивание 

прямоугольника, квадрата). 

Построение прямоугольника на нелинованной бумаге с использованием чертёжного 

треугольника. Диагонали прямоугольника (квадрата) и их свойства. Построение 

прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге с использованием свойств его 

диагоналей. 

Треугольник. Соотношение длин сторон треугольника. Виды треугольников по 

соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный, равносторонний. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Построение треугольника по трём сторонам с использованием циркуля и линейки 

без делений. 

Периметр многоугольника. Периметр прямоугольника (квадрата). Площадь 

прямоугольника (квадрата). 

Окружность. Круг. Центр, радиус, диаметр окружности. Взаимное расположение 

окружностей на плоскости. Взаимное расположение на плоскости окружностей и 

многоугольников. Взаимное расположение на плоскости окружности и прямоугольника  

(квадрата). Прямоугольник (квадрат), вписанный в окружность. Деление окружности на 6 

равных частей, на 12 равных частей. Вписанный в окружность треугольник, шестиугольник 

Геометрические тела 

Прямоугольный параллелепипед. Грани, рёбра, вершины прямоугольного 

параллелепипеда. Свойства граней и рёбер прямоугольного параллелепипеда. Развёртка 

прямоугольного параллелепипеда. Куб. Грани, рёбра, вершины куба. Свойство граней и 

рёбер куба. Развёртка куба. Построение модели прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Изготовление моделей прямоугольного параллелепипеда (куба) разными способами. 

Изготовление моделей объектов, имеющих форму прямоугольного параллелепипеда. 

Треугольная правильная пирамида. Построение правильной треугольной пирамиды 

сплетением двух полос, нелинованной бумаге; в том числе с использованием свойств 

диагоналей прямоугольника, квадрата; построение треугольника по трём сторонам; 

- познавательного (изучение нового, решение логических задач, решение нестандартных 

задач на преобразование фигур, деление фигур на части, составление фигур из заданных 

частей); 

- практического (моделирование квадрата; изготовление аппликаций); 

- исследовательского (установление соотношения между длинами сторон 

треугольника); 

- занимательного (лабиринты, узоры геометрия листа клетчатой бумаги, ребусы); 

- игрового (игры со счётными палочками, игры «Геометрическая мозаика», 

«Танграм», «Монгольская игра»). 

 

Результаты освоения курса 

 Содержание курса, выстроенная система заданий для реализации целей и задач 

Программы, предложенные формы организации внеурочной деятельности создают основу 

для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

В сфере личностных результатов у обучающегося будут сформированы: 

 - расширенные знания и представления о геометрических понятиях и способах 

действий в познании окружающего мира средствами математики; 

 - начальные представления о целостности окружающего мира, об органичном 

единстве его количественных и пространственных отношений; 

 - начальные представления о связи геометрических понятий с объектами и 

явлениями действительности; 

 - более развитыми станут интерес и мотивация к самостоятельному поиску способов 

решения задач, к применению исследовательских методов познания; 



 - повысится интерес к изучению математики и развитию своих способностей. 

В сфере метапредметных результатов: 

Регулятивные универсальные учебные результаты. 

Обучающийся научится: 

 - понимать смысл поставленной учебной задачи, предложенной в словесной, 

табличной или графической форме, в прямом или косвенном её представлении, а также при 

представлении задания в занимательной форме; 

 - составлять план выполнения заданий, выполнять последовательно намеченные 

действия и проводить контроль на этапах выполнения составленного плана; 

 - оценивать результаты выполнения конкретных заданий и своей деятельности в 

работе кружка; 

 - проявлять больше самостоятельности при выполнении заданий, как в 

индивидуальной работе, так и в работе в паре, в группе. 

Познавательные универсальные учебные результаты. 

Обучающийся научится: 

- воспроизводить изученные понятия, свойства, отношения; 

 - анализировать, сравнивать, сопоставлять, обобщать делать выводы, проводить 

классификацию различных объектов по разным признакам; 

 - находить несколько способов решения учебной задачи; отражать их в графической 

форме; 

 - использовать полученные знания в изменённых условиях, в том числе, при 

решении задач практического и прикладного содержания; 

 - искать и находить способы решения нестандартных задач; 

 - применять способы выполнения заданий занимательного содержания (лабиринты, 

кроссворды, ребусы). 

Коммуникативные универсальные учебные результаты. 

Обучающийся научится: 

 - работать в коллективе; уметь выслушивать и оценивать различные предложения 

по способу решения поставленной задачи; аргументированно формулировать и отстаивать 

своё предложение, свой способ выполнения задания, приводить примеры и контрпримеры. 

Предметные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

Используя циркуль и линейку: 

- чертить отрезок, равный данному; 

- делить пополам заданный отрезок, 

- строить треугольник по трём сторонам; 

- изготавливать модель правильной треугольной пирамиды; 

Чертить на нелинованной бумаге: 

- прямоугольник, используя чертёжный треугольник; 

 - прямоугольник (квадрат), используя свойства его диагоналей; 

- прямоугольник (квадрат), вписанный в окружность; 

- делить окружность (круг) на 6 и на 12 равных частей; 

- чертить правильный шестиугольник, вписанный в окружность: 

Чертить на клетчатой бумаге: 

- развёртку прямоугольного параллелепипеда, куба; 

- фигуру, симметричную заданной фигуре, предмету; 

- восстанавливать чертёж (рисунок) всего объекта по чертежу его половины; 

- изготавливать модели: прямого угла, квадрата, прямоугольного параллелепипеда, 

куба, правильной треугольной пирамиды; 

- изготавливать модели предметов быта, имеющих форму: прямоугольника, круга, 

прямоугольного параллелепипеда, 



- чертить оси симметрии геометрических фигур (прямоугольника, квадрата, 

правильного треугольника, правильного шестиугольника); 

- чертить оси симметрии на рисунках симметричных фигур, знаков, букв, цифр: 

- решать нестандартные задачи на: преобразование фигуры по заданным условиям; 

деление фигуры на заданные части; составление фигуры из заданных частей, а также с 

выбором нужных частей из нескольких заданных. 

 

Содержательный   раздел, 2.2 «Курсы внеурочной деятельности» (гл. 2.2.4) стр. 174: 

внести дополнение: 

 

 Рабочая программа внеурочной деятельности по социальному направлению 

«Все цвета кроме черного» для 2-4 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и авторской 

программы, Безруких М.М., Макеевой А.Г., Филипповой Т.А. «Все цвета, кроме черного. 

Организация педагогической профилактики наркотизма среди младших школьников». 

Пособие для педагогов. - М.: Вентана-Граф, Просвещение, 2008.  

Целью внеурочной деятельности: формирование позитивного мироощущения, 

выработка у детей навыков эффективной социальной адаптации, позволяющей находить 

удовольствие от жизни, как таковой, и в дальнейшем предупредить вредные привычки: 

курение, употребление алкоголя.  

Назначение программы 

Несмотря на усилия взрослых (медиков, юристов, педагогов, родителей) число детей 

и подростков, использующих одурманивающие вещества, продолжает расти. Снижается 

возраст первой пробы наркотиков или токсикоманических веществ. Среди тех, кто имеет 

опыт употребления наркотиков, все больше оказывается девочек. Если раньше считалось, 

что риск приобщения к наркотизации реален лишь для так называемых трудных 

подростков, то сегодня проблема приобретает другой характер – наркотики 

распространяются и в группах подростков, не доставляющих хлопот учителям и родителям, 

воспитывающихся во вполне благополучных семьях. 

Актуальность внеурочной деятельности 

Здоровье человека — тема достаточно актуальная для всех времен и народов, а в XXI 

веке она становится первостепенной. Состояние здоровья российских школьников 

вызывает серьезную тревогу специалистов. Наглядным показателем неблагополучия 

является то, что здоровье школьников ухудшается по сравнению с их сверстниками 

двадцать или тридцать лет назад. При этом наиболее значительное увеличение частоты всех 

классов болезней происходит в возрастные периоды, совпадающие с получением общего 

среднего образования.  

Возрастная группа обучающихся. Работа по программе «Все цвета, кроме чёрного» 

осуществляется с учащимися 2 класса 1 раз в неделю. Программа рассчитана на 34 часа в 

год (соответственно, на 104 часа в течение 3- х лет). Программа включает следующие 

разделы: 1 год обучения - «Учусь понимать себя», 2 год обучения - «Учусь понимать 

других», 3 год обучения - «Учусь общаться».  

Первый год обучения (2 класс) проводится по тетради «Учусь понимать себя». 

Занятия помогут детям узнать себя, понять свои чувства, настроение, научится 

рассказывать о себе другим. Дети должны почувствовать, что не нужно стесняться своих 

чувств, но необходимо уметь управлять ими. В течение курса обучения проводится также 

промежуточная и конечная диагностика. Результаты диагностики позволяют 

скорректировать программу обучения.  

Объем часов. На изучение факультатива «Все цвета кроме черного» во 2-4 м классе 

выделяется 34 часа. Занятия проходят один раз в неделю во внеурочное время.  

Продолжительность одного занятия 25 минут во классе, в 3-4 классе -40 минут  

Формы проведения занятий: 



• лекции; 

• самостоятельные работы; 

• практические работы; 

• проектная деятельность; 

• тренинги; 

• тестирование; 

• коллективно-творческие дела (КТД); 

• деловые игры; 

• релаксация. 

Планируемые результаты 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 

• извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста 

• определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя 

• учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению 

• строить речевое высказывание в устной форме 

 

Познавательные УУД: 

• распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью учителя 

• исследовать свои качества и свои особенности 

• рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя 

• наблюдать  

•моделировать ситуацию с помощью учителя 

 

Коммуникативные УУД: 

•учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах 

•учиться работать в паре и в группе 

•выполнять различные роли 

•слушать и понимать речь других ребят 

•осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой 

позицией. 

 

Личностные результаты 

Знать:  

• о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии; 

• правила поведения в обществе, семье, со сверстниками; 

• правила игрового общения, о правильном отношении к собственным ошибкам, к      

победе, поражению; 

• анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять   

настойчивость в достижении цели 

• налаживать контакт с людьми; 

• соблюдать правила игры и дисциплину; 

• правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея      

взаимовыручку и т.д.).  

• выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка     

видах творческой и игровой деятельности. 

 

Предметными результатами занятий по программе «Все цвета, кроме черного» 

являются: 



• создание условий для успешной адаптации в школе, класса; 

• создание у детей представления о ценности здоровья и необходимости 

бережного отношения к нему; 

• форсированность важнейших учебных умений и действий. 

Работа по программе «Все цвета, кроме черного» направлена на достижение 

следующих результатов: 

•    полученные знания позволят детям понять, почему им нужно заботиться о своем 

здоровье, соблюдать правила здорового образа жизни; 

•    дети смогут оценивать свой режим с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и корректировать несоответствия; 

•    дети научатся управлять своим поведением в различных ситуациях, избегая 

конфликтов с окружающими; 

•    дети получат знания и навыки, связанные с предупреждением возможного 

приобщения к одурманивающим веществам, научатся отказываться от предложений, 

которые считают опасными. 

                                                      Содержание курса 2 класса 

Программа “Все цвета кроме черного” включает восемь направлений, связанных 

между собой логикой формирования здорового образа жизни. 

1. Дружба и взаимопонимание (1ч) - ознакомление учащихся с содержанием и 

героями курса. Выявить уровень социальной адаптированной учащихся в начале курса 

«Учусь понимать себя» 

2. Режим дня(2ч) - формирование умения анализировать свой режим дня, его 

соответствие требованиям и нормам здорового образа жизни; представление, что 

неправильно организованный режим дня   может стать причиной школьных трудностей. 

Оказание помощи самостоятельно определять и формулировать трудности, возникающие в 

школе и дома при выполнении домашних заданий; учимся помогать друг другу в трудных 

ситуациях. 

3. Как здоровье влияет на самочувствие (6 ч) - дать детям представление об их 

физическом развитии. Обучение ребят навыкам оценки своего физического состояния; 

развитие представления о влиянии режима дня на физическое состояние; формирование 

представления о зависимости здоровья, самочувствия и успешной деятельности. 

Формирование знания о вредном воздействии табачного дыма на организм человека; 

пропагандировать здоровый образ жизни; воспитывать уважение к себе. Обобщение знания 

детей о вреде курения на организм человека; закрепить у детей позицию негативного 

отношения к курению; развивать у детей коммуникативные способности; навыки учебного 

сотрудничества. Формирование представления о необходимости особенно бережного 

отношения к собственному здоровью в период роста; рассказать детям о различных 

изменениях, которые происходят в их организме; познакомить с приемами определения 

функционального состояния организма; 

4. Дом, в котором я живу (3 часа) - обсуждение с ребятами проблемы человеческого 

невежества и сделать выводы о том, как можно преодолеть собственное невежество; 

воспитывать культуру взаимоотношений; развитие такие качества характера, как 

порядочность, умение быть ответственным за свои поступки. Выполнение рисунков дома в 

реалистическом или сказочном представлении учеников. Изготовление проекта дома моей 

мечты (творческая работа) с помощью конструирования из бумаги, пластилина и 

подручного материала.  Становление внутригрупповых контактов, доброжелательно - 

спокойной, искренней обстановки в группе, развивать у детей коммуникативные 

способности. 

5. Как ты познаешь мир (10 ч) - формирование представление об основных органах 

чувств (зрение, слух, обоняние, осязание), об особенностях познания окружающего мира с 

их помощью. 



Оказание помощи детям в осознании необходимости осторожного обращения с 

неизвестными веществами. Отработать с детьми упражнения по тренировке внимания и 

памяти. Развитие у учащихся навыков оценки своего настроения, показать учащимся 

элементарные приемы, помогающие снять напряжение, регулировать настроение. 

Развивать у детей коммуникативные способности, продолжать учить взаимодействию друг 

с другом, выражению различных эмоциональных состоянии; формировать установку 

толерантного сознания учащихся. Развитие умения анализировать чувства других людей 

или литературных героев; развивать стремление быть внимательным к окружающим 

людям; расширять речевой диапазон ребёнка. Развивать творческие способности; 

прививать навык регуляции своего эмоционального состояния; учить правильно говорить; 

расширять речевой диапазон ребёнка. 

6. Краеведческий музей (2ч) - познакомить с понятием краеведческий музей, его 

различными залами, с профессиями, связанными с тем или иным залом, с историческим 

прошлым Родины; научить работать с различными источниками информации; воспитывать 

любовь к истории, бережное отношение к историческим источникам изучения нашей 

Родины. 

7. Твои поступки и привычки (8 часов) - формирование понятия о хороших и плохих 

поступках; развивать умения прогнозировать последствия поступков. Развитие 

межличностное общение в группе. 

Сформировать умение общаться в группе, развивать память, внимание. Развитие 

умение выработать полезные привычки, умение проявлять силу воли и твердость. 

8. Организация и обсуждение итоговых детских работ (2 часа) - выявить уровень 

социальной адаптированности учащихся в конце курса «Учусь понимать себя», сравнить и 

проанализировать результаты    

 

Содержание курса 3 класса 

 

1.Что изменилось за год (3 часа)    

Вводное занятие опирается на знания ребенка, полученные на занятиях во 2 классе. 

Предложенные задания позволяют детям увидеть изменения в своем физическом развитии 

и работоспособности. Анализ изменения работоспособности детей позволит учителю еще 

раз подчеркнуть важность соблюдения режима дня, чередования труда и отдыха (сна, 

прогулок, занятий и т. д.). 

Если во 2 классе дети не читали «Сказку о потерянном времени» Е.Л. Шварца, то это 

можно сделать в ходе первого занятия в 3 классе. 

2. Как научиться разговаривать с людьми. (4 часа)    

Поставленная цель достигается с помощью игр-тренингов, построенных на основе 

реальных жизненных ситуаций. Как показывает опыт, дети не знают самых простых 

формул общения в привычных повседневных ситуациях. Без знания этих формул и 

отработки использования на практике научить ребенка эффективно общаться невозможно. 

   В задании 1 предложены различные фразы, употребляемые в наиболее типичных 

ситуациях общения, которые обыгрываются детьми на уроке. Игры тренинги будут 

эффективными, если при их проведении создать спокойную и доброжелательную 

обстановку, дать возможность детям самим выбирать партнеров для совместной работы. В 

заключение можно провести соревнование, кто придумает свои варианты приветствия, 

прощания извинения и т. п. Это дает детям возможность проявить фантазию 

3. Что такое интонация (4 часа)    

 Эти занятия является, по сути, продолжением и углублением предыдущего. В нем 

рассматривается следующий аспект общения — интонация. Дети узнают, как 

интонационно можно изменить смысл произнесенной фразы. Мы предлагаем на этом 

занятии, используя речевые формулы предыдущего, поставить инсценировки. Хорошая 

возможность для закрепления материала — инсценировка любой сказки, построенной на 



диалогах разных героев. В качестве домашнего задания, выполняемого вместе с 

родителями, можно попросить детей найти и выбрать из сказок фразы, которые 

произносятся с разной интонацией. 

Обязательно в конце каждого занятия нужно подвести итог и обсудить вместе с 

детьми их впечатления. Это способствует закреплению полученных навыков и более 

осознанному их применению в жизни. 

4. Как научиться преодолевать трудности (6 часов)    

 Эти занятия имеет ключевое значение. Трудности общения испытывают почти все 

дети младшего школьного возраста. 

   В ходе выполнения заданий дети должны понять и признать свои ошибки в 

общении, что обычно вызывает смущение, поэтому учителю очень важно проявить 

тактичность. При анализе проблем и переживаний не следует настаивать, чтобы все дети 

обсуждали свои проблемы, — некоторые откажутся это делать. 

  Задания, включенные в занятие 3, помогут детям научиться поддерживать других, 

хвалить, разделять радость успеха и вместе решать сложные проблемы. 

Дети впервые столкнутся с ситуациями, в которых. нужно отказать, и, хотя игра 

касается отказа от вкусного мороженого, конфет, а не каких-либо вредных веществ, это 

первый опыт сопротивления давлению сверстников или взрослых. Обыгрывание подобных 

ситуаций — важный шаг ребенка к самостоятельному и осознанному принятию решений, 

к выработке своего мнения, способности отстоять свой выбор или линию поведения. 

Задание можно расширить, обыграв ситуации, предлагаемые детьми. Предложите 

детям разыграть придуманные ситуации дома с родителями, старшими братьями и сестрами 

или написать небольшой диалог-рассказ. 

Учителю и родителям важно проанализировать, от чего отказывались дети, не 

укажут ли дети в таких сочинениях психоактивные вещества. Это очень важная 

информация, которая подскажет необходимость обсудить эти ситуации дополнительно. 

При этом не следует предавать гласности единичные случаи знакомства ребенка с псих 

активными веществами. С такими детьми возможна только индивидуальная работа. Если 

же в классе много детей, имевших опыт общения с подростками, употребляющими 

психоактивные вещества, обсуждение можно провести со всем классом. 

5. Как понять друг друга без слов (4 часа)    

Эти занятия также предполагает использование игр, инсценировок, обучающих 

детей общению с помощью жестов и мимики. 

Важно, чтобы выполнение заданий проходило весело и непринужденно. При 

выполнении задания б дети должны выбрать ведущего, который будет изображать действия 

человека определенной профессии. Все остальные ученики должны отгадать, кого он 

показывает. Возможен и другой вариант: ведущий называет профессию, а все ученики 

изображают человека данной профессии. 

Интересным и полезным для ребят будет выполнение задания 7, которое также 

можно провести, выбрав ведущего. 

Для закрепления навыков можно предложить детям разыграть сценки из знакомых 

сказок. 

   К этой теме следует возвращаться после знакомства с очередным литературным 

произведением, в котором затрагиваются вопросы дружбы, верности, преданности. 

6.Урок-концерт. (2часа)   

 Эти занятия также предполагает, инсценировок, театрализованных представлений, 

обучающих детей общению с помощью жестов и мимики учащиеся показывают свои 

музыкальные данные. Концерт проходит в непринужденной обстановке. Занятие помогает 

формированию в своих воспитанниках музыкальных, духовных нравственных взглядов на 

жизнь, увлечь и сплотить коллектив. В конце занятия проходит подведение итогов и 

релаксации. 

7.Умеешь ли ты дружить. (4 часа)    



Занятие проходит в доступной для учащихся форме. Все дети учатся анализировать 

поступки и соотносить их со своими, с общечеловеческими ценностями.  Почему так важна 

дружба?  Составления правил дружбы. Дружбу нужно ценить. Какую роль играет дружба в 

жизни человека? Научить детей ценить дружбу. 

8. Волшебный экзамен. (4 часа). 

Обобщить знания учащихся, полученные в 3 классе. 

 

                                              Содержание курса 4 класса   

1. Что вы знаете друг о друге (7 часов) 

  На этом занятии ребята научатся рассказывать о себе, с их интересах, увлечениях, 

интересах и увлечениях своих одноклассников. 

    Заполнение дневника наблюдений в течение года и сравнение результатов с 

прошлогодними помогут детям увидеть происходящие изменения в своем умственном и 

физического развитии. 

В возрасте 10—11 лет у девочек начинается период полового созревания, они 

опережают мальчиков по физическому развитию — обгоняют их по росту и массе тела. С 

этим связаны и психологические изменения: девочки могут неадекватно реагировать на 

замечания, проявляя повышенную ранимость. 

     Начало полового созревания у мальчиков — 13—13,5 года. 

     В этом возрасте ребята пристрастно оценивают себя, свое поведение, поступки. 

     Гормональная перестройка, обусловленная началом периода полового 

созревания, часто вызывает повышенное возбуждение, нарушение концентрации внимания, 

отрицательно сказывающиеся на учебе и общении со сверстниками и взрослыми. 

     Именно поэтому очень важно научить детей быть отзывчивыми и 

внимательными, интересоваться занятиями и увлечениями друг друга. 

Задача педагога — сформировать у детей адекватную оценку себя и других, которая 

поможет избежать многих проблем в подростковом возрасте, в том числе связанных с 

самоутверждением путем употребления психоактивных веществ. 

2. Твой класс (7 часов) 

    Выполнив задание 1, ребята увидят, что в одной команде с ними оказались не 

только их друзья, но и те, кого выбрали их друзья. Важно научиться работать вместе не 

только со своими друзьями, но и с друзьями своих друзей. Этот вывод должны сделать 

учащиеся. 

   Следует особо подчеркнуть необходимость деликатного отношения к результатам 

этого задания. Авторы сознательно дали только одну графу — «С кем бы ты хотел оказаться 

в одной команде?». Не следует обсуждать, кого ребята не взяли бы в свою команду. В классе 

могут оказаться дети, с которыми мало кто дружит или не дружит никто. Коллективное 

обсуждение этой проблемы может не только нанести психологическую травму таким детям, 

но и закрепить сложившуюся ситуацию. 

   «Цветовая карта настроения класса» поможет детям увидеть, какое настроение 

преобладает в коллективе, как оно зависит от школьных происшествий, понять 

необходимость бережного отношения к настроению и чувствам других людей 

(одноклассников). 

3. Кто твой друг (6часов) 

     В ходе занятия, учащиеся обсуждают, какие качества и черты характера они ценят 

в друзьях, вспоминают 10 «правил дружбы», с которыми познакомились в 3 классе. Важно 

объяснить детям, что главное не просто знать и помнить законы дружбы, но следовать им 

в жизни. 

      Задания, построенные на основе литературных произведений, показывают, как 

по-разному ведут себя герои в схожих ситуациях, ставят перед детьми вопросы о том, кто 

из героев настоящий друг и как узнать настоящего друга. Можно обсудить с детьми и 



другие литературные произведения, в которых поднимаются вопросы дружбы. Критерии 

дружных отношений ребята формулируют сами. 

    Предложите учащимся дописать предложение «Друг — это тот, кто...». 

Информационная справка 

    Дружба— близкие отношения, основанные на общности интересов, взаимном 

доверии и поддержке. 

    Именно в школе дети приобретают друзей, которые остаются на долгие годы. 

Потребность в друзьях, дружеских отношениях является очень естественной и актуальной 

в младшем школьном возрасте. 

   В то же время детям необходимо объяснить разницу между дружбой, в которой 

складываются равноправные взаимоотношения, и отношениями давления одних детей на 

других, подчинения более слабых. Умение отличать такие отношения может быть 

профилактикой появления в классе неформальных лидеров с асоциальными формами 

поведения, в частности использующих псих активные вещества. 

   В представлениях о дружбе преобладают два мотива: требование взаимопомощи и 

верности, в том числе умение хранить тайны, и ожидание сочувствующего понимания со 

стороны друга. 

4. Как научиться жить дружно (4 часа) 

    В ходе занятия при выполнении заданий можно обсадить причины, из-за которых 

чаще всего возникают ссоры. 

5. Как помириться после ссоры (5 часов) 

    Непонимание, затяжные ссоры с друзьями и близкими, неумение выйти из 

конфликта — факторы риска, источники психологического дискомфорта, вынуждающие 

ребенка искать понимание, поддержку в иной среде, зачастую в неблагоприятной среде 

ребят, более старшего возраста, уже имеющих опыт употребления наркотических веществ, 

как средств, снимающих напряжение и стресс. 

     Можно научить ребенка выражать свои чувства без агрессии даже в ситуации, 

когда он рассержен или обижен. 

Взрослые не должны никогда, даже в конфликтной ситуации, оставлять ребенка 

одного. 

     Если ребенок чувствует себя одиноким, никому не нужным, улица и уличная 

компания могут стать его единственным убежищем. Вот почему важно научить ребенка 

мириться, не считать инициативу в примирении проявлением слабости. 

    Важно дать детям возможность проиграть ситуации примирения, оказываясь в 

роли то взрослых, то самих себя. Это закрепит изученные формулы примирения, 

раскрепостит ребят, так как в игре проще преодолеть неловкость ситуации. 

     Задания, предложенные в тетради, помогут закрепить полученные знания и 

навыки. Дайте возможность детям самостоятельно анализировать ситуации, предлагать 

свои варианты решения. 

6. Какой у тебя характер (5 часов) 

    От понимания ребенком сильных и слабых сторон своего характера во многом 

зависит его реакция на сложные жизненные ситуации. Формирование сильных сторон 

характера человека требует серьезных усилий и значительного времени. Именно поэтому 

детям необходимо научиться анализировать свой характер. Осознанная, по возможности 

объективная оценка своих сильных и слабых сторон поможет ребенку обрести уверенность 

в себе. 

    На этом занятии затрагиваются сложные проблемы, делаются выводы, 

способствующие более глубокому пониманию связи характера, привычек и поведения. 

   Понять сущность тех или иных черт характера проще, если проанализировать 

конкретные примеры.  

         Планируемые результаты обучения.  

К концу обучения во 2 классе ученик:  



• получит первичное представление о здоровье, его значении, здоровом образе 

жизни;  

• научится раскрывать взаимосвязь здоровья и поведения человека; • научится 

различать поведение, способствующее сохранению здоровья человека и разрушающее его 

здоровье;  

• научится понимать свое внутреннее состояние;  

• научится навыкам здоровьесберегающего поведения (в том числе умений 

противостоять влиянию неблагоприятной среды).  

К концу обучения в 3 классе ученик:  

• укрепит личностную мотивацию к выбору здорового образа жизни;  

• научится поведенческим схемам, направленным на сохранение и укрепление 

здоровья: освоит навыки самоконтроля, умения прогнозировать результаты своей 

деятельности, умение оценивать и описывать свое внутреннее состояние; 

 • сформирует представления об опасности наркосодержащих веществ для здоровья, 

о ситуациях, связанных с риском наркотизации. 

 К концу обучения в 4 классе ученик научится:  

• оценивать внешние факторы с точки зрения их влияния на здоровье; 

 • относиться к людям, употребляющим наркосодержащие вещества, как к слабым, 

безвольным, попавшим в беду;  

• равноправному общению в среде сверстников;  

• умению отказываться от сомнительных предложений, защищать свои интересы (в 

том числе и свое здоровье), сформирует устойчивость к негативным воздействиям среды. 

 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни (2 класс). 

 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения, 

 

т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает) (3 классы). 

 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде (4 

класс). 


