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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП НОО  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР (ВАРИАНТ 7.1) 

СОГБОУ «ГАГАРИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования (далее - АООП НОО) обучающихся с 

задержкой психического развития - обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Смоленское областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение СОГБОУ «Гагаринская школа-интернат» является образовательным 

учреждением, ориентированным на   работу с обучающимися с задержкой 

психического развития.  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования (далее АООП НОО) обучающихся   с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР) СОГБОУ «Гагаринская школа-интернат» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ (далее – ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, 

условиям реализации, планируемым результатам освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР и с учетом Федеральной адаптированной образовательной 

программы начального общего образования для с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ФАОП НОО). 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 
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обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и других соревнований; 

использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

предоставление обучающимся с ЗПР возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды города. 

 

1.2. Общая характеристика АООП НОО обучающихся с задержкой 

психического развития 

 

АООП НОО СОГБОУ «Гагаринская школа-интернат» обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1) разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к ее структуре, условиям реализации и результатам 

освоения. 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

АООП НОО СОГБОУ «Гагаринская школа-интернат» для обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.1), представляет собой адаптированный вариант ФОП НОО. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР. Обязательными условиями реализации АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа педагогических 

работников, реализующими программу коррекционной работы, содержание 

которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Определение варианта АООП НОО СОГБОУ «Гагаринская школа-

интернат» обучающегося с ЗПР осуществляется на основе заключения ПМПК, 

сформулированного по результатам его комплексного психолого-педагогического 

обследования, с учетом ИПРА (при наличии). 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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АООП НОО СОГБОУ «Гагаринская школа-интернат» адресована 

обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу уровня 

психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются 

трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-

эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут 

отмечаться признаки легкой органической недостаточности ЦНС, 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим 

снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным 

и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 

обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 

дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики, но при этом 

наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

 

1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР,  

осваивающих АООП НОО  

 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 

свое отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 

современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогическими работниками и одноклассниками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО, характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

обеспечение особой пространственной и временной организации 
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образовательной среды с учетом функционального состояния ЦНС и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса); 

комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

("пошаговом" предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных групп обучающихся с ЗПР; 

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями (законными представителями), активизация 

ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 
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1.4. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП 

НОО  

 

Самым общим результатом освоения АООП НОО СОГБОУ «Гагаринская 

школа-интернат» обучающихся с ЗПР должно стать полноценное начальное 

общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для ее разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти 

самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе; 

в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему. 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в 

расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников в школе, 

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в 

ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых 
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обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения 

цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы; 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

в знании правил поведения и социальных ритуалов, умении их адекватно 

использовать в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 
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близкими в семье; с педагогическими работниками и обучающимися в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

в умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО УУД. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

1.5. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО. 

 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО ЗПР являются оценка образовательных достижений 

обучающихся. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
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оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

• ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся, на достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов НОО, курсов коррекционно-развивающей обла-

сти и формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных резуль-

татов НОО; 

• предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП НОО; 

• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ результаты достижений  

обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются значимыми как для 

оценки качества образования, так и для оценки педагогических кадров, деятель-

ности образовательной организации, состояния и тенденций развития системы 

образования в целом. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику; 

 текущую и тематическую оценки; 

 итоговую оценку; 

 промежуточную аттестацию; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает независимую оценку качества подготовки обучаю-

щихся и итоговую аттестацию. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результа-

тов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.1) 

ЗПР (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО 

для обучающихся с ЗПР в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО для обучающихся ЗПР) аттестации обучающихся с 

ЗПР включают: 

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) 

с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439310&date=30.04.2023&dst=100014&field=134
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особенностей обучающихся с ЗПР; 

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

она дополнительно прочитывается педагогическим работником вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению); 

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание 

о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий; 

возможность организации короткого перерыва (10 - 15 минут) при 

нарастании в поведении обучающегося проявлений утомления, истощения; 

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагогического 

работника, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

обучающегося. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО СОГБОУ «Гагаринская школа-интернат» для 

обучающихся с ЗПР предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО 

СОГБОУ «Гагаринская школа-интернат». 

При определении подходов к оценке результатов освоения обучающимися 

с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 



 

13 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных способностей 

и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность 

оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях 

оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

1) Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 

исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 

степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 

повседневную жизнь. 

2) Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на уровне начального общего 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) 

или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в 

нее определенных корректив. 

3) Финишная диагностика проводится на заключительном этапе обучения 

на уровне начального общего образования обучающегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы 

коррекционной работы. 
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Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников 

образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует 

с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 

оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) 

компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких 

обучающегося. Основой оценки продвижения обучающегося в социальной 

(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в 

повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и в повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

 

2. Содержательный раздел АООП НОО СОГБОУ «Гагаринская 

школа-интернат» для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования в условиях СОГБОУ «Гагаринская общеобразо-

вательная школа-интернат» (далее — программа формирования универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

к личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и  служит  

основой  разработки  программ  учебных  предметов, курсов.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена 

на обеспечение деятельностного подхода и позволяет реализовывать 

коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, 
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обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования обучающихся с ЗПР обеспечивает: 

 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области,  

 общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося 

вне зависимости от ее предметного содержания; 

 реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвое-

ния содержания образования;  

 создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему об-

разованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

 целостность развития личности обучающегося.  

Основная цель реализации программы формирования универсальных 

учебных действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта 

учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

 овладение комплексом универсальных учебных действий,  

 составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

 планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Данная программа предусматривает переход: 

 от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к 

активному решению проблем с целью выработки определенных решений;  

 от освоения отдельных учебных предметов к межпредметному изучению 

сложных жизненных ситуаций;  

 к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к ак-

тивному участию последних в выборе содержания и методов обучения.  

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личност-

ный, социальный и государственный заказ нашей образовательной организации, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, и отражают сле-

дующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,  осо-

знания ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудниче-

ства на основе: 
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 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудни-

честву и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, призна-

вать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 

позиций всех участников; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир на 

основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знаком-

ство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться  и формирование личностного смысла учения как 

первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: развитие 

познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов по-

знания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей дея-

тельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критич-

ности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответ-

ственности за их результаты; 

 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представля-

ющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пре-

делах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к ин-

формации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве про-

цессе обучения, воспитания, коррекции, познавательного и  личностного разви-

тия обучающихся с ЗПР на основе формирования общих учебных умений, обоб-

щённых способов действий обеспечивает высокую эффективность решения жиз-

ненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на по-

вышение эффективности образования, более прочное усвоение знаний учащими-

ся, существенное повышение их мотивации и интереса к учебе.  
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Под «универсальным учебным действием» мы понимаем умение 

учиться, т.е. способность  учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию  

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необхо-

димые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для коррекции развития личности и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успеш-

ного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей 

в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они но-

сят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность об-

щекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития лично-

сти; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося незави-

симо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответ-

ствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), по-

знавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные действия: 

У обучающихся с ЗПР будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание эт-

нической принадлежности; 

 представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных 

народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и 

поступков других людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нор-

мами и этническими требованиями; 

 ориентация на здоровый образ жизни; 

 понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выра-

жающееся в конкретных поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения. 

Регулятивные универсальные действия: 
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Обучающиеся с ЗПР научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала; 

 использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов 

при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и дей-

ствия, необходимые для решения учебных задач; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью 

способов контроля результатов; 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам само-

проверки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товари-

щами, учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать 

ее в работе над ошибками. 

Познавательные  универсальные действия: 
Обучающиеся с ЗПР научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для ре-

шения учебных задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты); 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

понятия; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по 

плану, по таблице; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступ-

ной для понимания слушателем. 

Коммуникативные универсальные действия: 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

при  работе в паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формировать собственное мнение и позиции; 

 задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 

 способность установить контакт и адекватно использовать речевые сред-

ства для решения коммуникативных задач. 
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Преемственность программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному 

общему образованию. 
В связи с введением новых образовательных стандартов в начальной шко-

ле и с появлением федеральных государственных требований в дошкольном об-

разовании обозначился переход от парадигмы «знаний, умений, навыков»   к 

культурно-исторической системно-деятельностной парадигме  образования.  

Структура и содержание программы формирования универсальных учеб-

ных действий предусматривает непрерывность ФГОС дошкольного образования 

и ФГОС для детей с ОВЗ. Она   построена в соответствии с возрастными и инди-

видуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творче-

ского потенциала каждого ребенка с ЗПР как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

Программа  универсальных учебных действий способствует     формирова-

нию общей культуры, развития «качеств личности, формированию предпосы-

лок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность». Форми-

рование универсальных учебных действий реализуется в процессе всей учебной 

и внеурочной деятельности. 
 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих реше-

ние задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся с ЗПР, реализуется в рамках целостного образовательного процесса  

в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной де-

ятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных за-

дач жизнедеятельности обучающихся с ЗПР. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспе-

чение при организации учебного процесса сбалансированного развития у обуча-

ющихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает опреде-

лённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык». Важную роль в обучении русскому 

языку играет целенаправленная работа по формированию у младших школьников 

универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учеб-

но-познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно 

работать с учебной книгой. 

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-

разделы с целью мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и 

к изучению отдельных разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, 

активизирующие творческое отношение учеников к осознанию той или иной за-

кономерности родного языка. 

http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и 

стимулирует учащихся к формированию как регулятивных действий (целепола-

гания, планирования, ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, 

оценки), так и общеучебных действий (текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., вы-

бор рациональных способов решения языковых задач, использование разных 

способов поиска информации в лингвистических словарях и справочниках, 

структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направлен-

ность, что предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотре-

ние различных разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех 

языковых единиц, к их функции в речи. 

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно про-

ступает воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, 

общения, обращения с родным языком как действующим средством, как живым 

средоточием духовного богатства народа, создающего язык. 

 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета «Литературное чтение» включают формирование всех видов универ-

сальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуни-

кации). 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особен-

ностями младших школьников с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-

чувственной сферы, их личным жизненным опытом, необходимостью создать 

условия для формирования у них навыка чтения и умения «погружаться» в мир 

художественного произведения. 

«Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная деятель-

ность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художествен-

ной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией вос-

приятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных лич-

ностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев лите-

ратурных произведений. На ступени начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к геро-

ям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

 формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности 

чтения; 

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоя-

тельной читательской деятельности, умения пользоваться справочным ап-

паратом учебника, словарями, справочниками, энциклопедиями; 
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 развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, стро-

ить монологические высказывания, поставлять и описывать различные 

объекты и процессы; 

 формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудниче-

ству; 

 формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения ана-

лизировать средства выразительности, находить сходство и различие раз-

ных жанров, сравнивать искусство с другими видами искусства; 

 развитие воображения, творческих способностей: 

 формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать 

свои мысли, переживания, знания и поступки; 

 обогащение представлений об окружающем мире. 

«Иностранный язык». Содержание обучения иностранному языку ориентиро-

вано на развитие мотивации учеников к изучению иностранного языка и на фор-

мирование умений во всех видах иноязычной речевой деятельности, развития 

общих учебных умений и навыков, получение учащимися опыта учебной, позна-

вательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности. 

Изучение «иностранного языка» способствует: 

 формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных ком-

муникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображе-

ния младшего школьника; мотивации  к дальнейшему овладению ино-

странным языком; 

 обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем пси-

хологического барьера в использовании иностранного языка как средства 

общения; 

 освоению элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием ино-

странного языка, знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способно-

стей младших школьников, а также их общеучебных умений. 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсаль-

ных действий, в первую очередь логических и алгоритмических.  

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе 

(проектная деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осу-
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ществлять пошаговый и итоговый контроль, используя разнообразные приёмы, 

моделировать условия задач, планировать собственную вычислительную дея-

тельность, решение задачи, участие в проектной деятельности; выявлять зависи-

мости между величинами, устанавливать аналогии и использовать наблюдения 

при вычислениях и решении текстовых задач; ориентироваться в житейских си-

туациях, связанных с покупками, измерением величин, планированием маршрута 

оцениванием временных и денежных затрат. 

 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию 

и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины при-

родного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая ос-

нову становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданственности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окру-

жающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентич-

ности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного 

края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу Рос-

сии, свой регион и его столицу;  

 формирование основ исторической памяти — умения различать в истори-

ческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных ис-

торических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордо-

сти за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в инфор-

мационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотноше-

ний человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, понима-

нию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физическо-

го, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию об-

щепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, вклю-

чая умения поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования го-

товых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 
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 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на мно-

гообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, ком-

муникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися 

мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформирова-

ны эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие ос-

нову для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оп-

тимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижени-

ям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и професси-

ональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентично-

сти и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия 

на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настрое-

ния и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого само-

выражения. 

 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в про-

дуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокуль-

турного мира. Такое моделирование является основой развития познания ребён-

ком мира и способствует формированию логических операций сравнения, уста-

новления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и от-

ношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требо-

вания предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как форми-

рованию замысла, планированию и организации действий в соответствии с це-

лью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, вне-

сению корректив.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения уча-

щихся. 

 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формиро-

вания универсальных учебных действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 
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- значением универсальных учебных действий моделирования и планирова-

ния, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе вы-

полнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на кон-

струирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение курса «Технологии» способствует: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как про-

дукта   творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творче-

ского и репродуктивного воображения на основе развития способности 

учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его пре-

образования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 

прогнозирование (видение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки пред-

метно-преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе орга-

низации совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобрази-

тельной и художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предмет-

но-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значени-

ем, историей их возникновения и развития как первой ступенью формиро-

вания готовности к предварительному профессиональному самоопределе-

нию; 

- развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к де-

лу, инициативы, потребности помогать другим; 

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление 

с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреб-

лении информации, уважение к личной информации другого человека, к 

процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспек-

там. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование лич-

ностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чув-

ства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
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- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать 

свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регули-

ровать, контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориента-

ции на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта 

— формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения 

функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррек-

тивы в интересах достижения общего результата). 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с 

ЗПР на ступени начального общего образования должна быть определена на 

этапе завершения обучения в начальной школе. 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов 

 

Русский язык 
Программа по русскому языку включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

русскому языку. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (предметная об-

ласть «Русский язык и литературное чтение») на уровне начального общего об-

разования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), Федеральной 

образовательной программы начального общего образования (далее – ФОП 

НОО), Федеральной рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» 

(далее – ФРП «Русский язык»), а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет 

особое значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт 

выполнения предметных и универсальных учебных действий на материале 
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русского языка станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни.  

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского 

языка является основой всего процесса обучения на уровне начального общего 

образования, успехи в изучении этого предмета во многом определяют 

результаты обучающихся по другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как 

языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 

грамотность.  

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его 

выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, выполняя 

свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие, способствует формированию 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского 

народа и других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать 

нужные языковые средства во многом определяют возможность адекватного 

самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных 

жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в 

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

формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения 

обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как явления 

национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. 

Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого 

познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

1) приобретение обучающимися первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о 

языке как одной из главных духовнонравственных ценностей народа; 

понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального 

общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя 

общей культуры человека; 
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2) овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: аудирование, говорение, чтение, письмо; 

3) овладение первоначальными научными представлениями о системе 

русского языка: фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и 

синтаксис; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; использование в речевой деятельности норм 

современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

4) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

5) развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения русскому языку является признание равной значимости 

работы по изучению системы языка и работы по совершенствованию речи 

обучающихся. Языковой материал призван сформировать первоначальные 

представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку 

навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых 

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

Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются 

совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 
Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», – 675 (5 

часов в неделю в каждом классе): в 1 классе – 165 ч, во 2–4 классах – по 170 ч. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Изучение русского языка на уровне начального общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 
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 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России; 

 осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему 

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

работе с текстами на уроках русского языка; 

 проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том 

числе на основе примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках 

русского языка; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в 

том числе отражённых в текстах, с которыми идёт работа на уроках 

русского языка; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа;  

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе 

с использованием адекватных языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

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

использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности 

русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации в процессе языкового образования; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения 

и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе 
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благодаря примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках 

русского языка), интерес к различным профессиям, возникающий при 

обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках 

русского языка; 

экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами; 

 неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира, в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из 

составляющих целостной научной картины мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, 

тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц 

(частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое 

значение и другое); устанавливать аналогии языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц 

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

единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 

действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять 

учебные операции при анализе языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 

задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
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учебных действий: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью 

учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки 

(обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде 

таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 
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 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-

исследования, проектного задания; 

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

выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

 устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 

находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы.  

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

1) различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

2) вычленять звуки из слова; 
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3) различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах 

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

4) различать ударные и безударные гласные звуки; 

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

и в слове); 

6) различать понятия «звук» и «буква»; 

7) определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые 

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

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

буквой ь в конце слова; 

9) правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого 

списка слов; 

10) писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и 

строчные буквы, соединения букв, слова; 

11) применять изученные правила правописания: раздельное написание слов 

в предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале 

предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, клички 

животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа 

«согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

12) правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объёмом не более 25 слов; 

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

предложения из 3-5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание 

которых не расходится с произношением; 

14) находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

15) понимать прослушанный текст; 

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

интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце 

предложения; 

17) находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

18) составлять предложение из набора форм слов; 

19) устно составлять текст из 3-5 предложений по сюжетным картинкам и на 

основе наблюдений; 

20) использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

1) осознавать язык как основное средство общения; 

2) характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным 

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

согласный парный (непарный) по звонкости (глухости); 
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3) определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе 

слова со стечением согласных); 

4) устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том 

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

5) обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в 

середине слова; 

6) находить однокоренные слова; 

7) выделять в слове корень (простые случаи); 

8) выделять в слове окончание; 

9) выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения и уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи 

употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 

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

11) распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что 

сделать?» и другие; 

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

«какие?»; 

13) определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

14) находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; 

15) применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, 

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

звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с 

именами существительными, разделительный мягкий знак; 

16) правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 

предложения, тексты объёмом не более 50 слов; 

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

предложения, тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных 

правил правописания; 

18) находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

19) пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями 

учебника; 

20) строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2-4 

предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; 

21) формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) 

устно и письменно (1-2 предложения); 

22) составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую 

связь по вопросам; 

23) определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

24) составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 
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25) писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 

слов с опорой на вопросы; 

26) объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

1) объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

2) характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове 

по заданным параметрам; 

3) производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

4) определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 

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

непроизносимыми согласными; 

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

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния 

термина); различать однокоренные слова и синонимы; 

6) находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс; 

7) выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать 

синонимы и антонимы к словам разных частей речи; 

8) распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

9) определять значение слова в тексте; 

10) распознавать имена существительные; определять грамматические 

признаки имён существительных: род, число, падеж; склонять в 

единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

11) распознавать имена прилагательные; определять грамматические 

признаки имён прилагательных: род, число, падеж; 

12) изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в 

единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён 

существительных; 

13) распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что 

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

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

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

14) распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

15) использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов в тексте; 

16) различать предлоги и приставки; 

17) определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

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

предложения; 

19) распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

20) находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; применять изученные правила правописания, в том числе 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; 

разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со 

словами; 

21) правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 

слов; 

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

правил правописания; 

23) находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

24) понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

25) формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) 

информации простые выводы (1-2 предложения); 

26) строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 

предложений на определённую тему, по результатам наблюдений) с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; создавать 

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

приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием 

норм речевого этикета; 

27) определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но); 

28) определять ключевые слова в тексте; 

29) определять тему текста и основную мысль текста; 

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

предложений их смысловое содержание; 

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

32) писать подробное изложение по заданному, коллективно или 

самостоятельно составленному плану; 

33) объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач; 

34) уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

1) осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации, осознавать язык как одну из главных духовнонравственных 

ценностей народа; 

2) объяснять роль языка как основного средства общения; 

3) объяснять роль русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 
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4) осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 

5) проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом); 

6) подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 

словам антонимы; 

7) выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 

значение слова по контексту; 

8) проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной 

схемой; 

9) устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

10) определять грамматические признаки имён существительных: склонение, 

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

речи; 

11) определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в 

единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени 

прилагательного как части речи; 

12) устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

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

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

числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

13) определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

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

использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов в тексте; 

14) различать предложение, словосочетание и слово; 

15) классифицировать предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 

16) различать распространённые и нераспространённые предложения; 

17) распознавать предложения с однородными членами; составлять 

предложения с однородными членами; использовать предложения с 

однородными членами в речи; 

18) разграничивать простые распространённые и сложные предложения, 

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

бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять 

простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

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

предложения без называния терминов); 

19) производить синтаксический разбор простого предложения; 

20) находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; 

21) применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые 
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гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); безударные падежные окончания имён существительных 

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

типа ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имён 

существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён 

прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 

2го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в 

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

препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными 

союзами и, а, но и без союзов; 

22) правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

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

правил правописания; 

24) находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, описки; 

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

общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

26) строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4-6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, 

нормы речевого взаимодействия; 

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

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные 

открытки, объявления и другие); 

28) определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать 

текст с опорой на тему или основную мысль; 

29) корректировать порядок предложений и частей текста; 

30) составлять план к заданным текстам; 

31) осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

32) осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

33) писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным 

темам; 

34) осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе 

прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и обобщать 

содержащуюся в тексте информацию; осуществлять ознакомительное 

чтение в соответствии с поставленной задачей; 

35) объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия; 

36) уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из 

числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральный перечень.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1 КЛАСС 



 

38 

Обучение грамоте[1] 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий. 

Слово и предложение 

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

изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. 

Фонетика 

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

анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового 

состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. Различение 

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

и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как минимальная 

произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика[2] 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской 

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

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

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

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время 

письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо 

разборчивым, аккуратным почерком. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста. 

Орфография и пунктуация[3] 
Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; 

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

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

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

стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации 

общения. 

Фонетика 

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

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

различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук 

https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftn1
https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftn1
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[й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 

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

(простые случаи, без стечения согласных). 

Графика 

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

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

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

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия[4] 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление). 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). 

Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление 

предложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

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

и фамилиях людей, кличках животных; 

перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

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

ударением), ча, ща, чу, щу; 

сочетания чк, чн; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

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

(ознакомление). 
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Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. 

Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр 

видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

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

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

 

2 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры. Первоначальные представления о многообразии 

языкового пространства России и мира. Методы познания языка: наблюдение, 

анализ. 

 

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; 

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

гласного звука [и], твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 

согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я 

(повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости - мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный - согласный; гласный 

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

согласный звонкий - глухой, парный - непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в 

середине слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и 

ь. 

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

(в начале слова и после гласных). 

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

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, 

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

Орфоэпия[4] 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование 

отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения 

практических задач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова 

(общее представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

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

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

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

Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и 

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

словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с 

помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

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

(наблюдение). 

Морфология 

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

«что?»), употребление в речи. 

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

сделать?» и другие), употребление в речи. 

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

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые 

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

Синтаксис 

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

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие 

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

предложения (логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): 

восклицательные и невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и 

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

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

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

ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, изученных в 1 

классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные 

способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы 

в слове. Использование орфографического словаря учебника для определения 

(уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; 
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сочетания чт, щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

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

клички животных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на 

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

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение норм 

речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 

общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление 

устного рассказа с опорой на личные наблюдения и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной 

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

предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности 

(первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на 

основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух 

с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с 

опорой на вопросы. 

 

3 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный 

(безударный); согласный твёрдый (мягкий), парный (непарный); согласный 

глухой (звонкий), парный (непарный); функции разделительных мягкого и 

твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных мягкого и 

твёрдого знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными 

ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными. 
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Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Орфоэпия[4] 
Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

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

признаки однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и 

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

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

(повторение изученного). 

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

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

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

суффикса.  

Морфология 

Части речи. 

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

Имена существительные единственного и множественного числа. Имена 

существительные мужского, женского и среднего рода. Падеж имён 

существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам 

(склонение). Имена существительные 1, 2, 3го склонения. Имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

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

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 

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

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

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их 

употребление в речи. Использование личных местоимений для устранения 

неоправданных повторов в тексте. 

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

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

глаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении. Главные члены 

предложения - подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения 
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(без деления на виды). Предложения распространённые и нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и 

без союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль 

и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение 

и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный твёрдый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на 

уровне наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на 

уровне наблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, 

извинение, благодарность, отказ и другое Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые 

средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное мнение в 

диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; контролировать (устно координировать) действия при 

проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

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

признаки текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, 

корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному 

плану. Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, 

союзов и, а, но. Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному 

плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации 
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применения. 

 

 

 

4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-

исследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по 

заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному 

алгоритму). 

Орфоэпия[4] 
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы 

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

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 

правильного произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми 

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

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме 

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

множественном числе; а также кроме собственных имён существительных на -

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

изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного (повторение). Склонение имён прилагательных 

во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-

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

местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 
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времени (спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II 

спряжения глаголов. 

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

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

Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их 

сходства и различий; виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные и побудительные); виды предложений по 

эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между 

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

распространённые и нераспространённые предложения (повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с 

одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

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

называния терминов). 

Орфография и пунктуация 

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

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки; различные способы решения орфографической задачи 

в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке 

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

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

множественном числе, а также кроме собственных имён существительных на -

ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

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

единственного числа; 

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

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными 

союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора 

(наблюдение). 

Развитие речи 
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Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: 

ситуации устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, 

объявление и другое); диалог; монолог; отражение темы текста или основной 

мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; 

выборочный устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей. 
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 В данной рабочей программе отражено только то содержание периода 

«Обучение грамоте» из Федеральной рабочей программы «Русский язык», 

которое прописывается в предмете «Русский язык», остальное содержание 

прописывается в рабочей программе предмета «Литературное чтение». 
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[3] Раздел «Орфография и пунктуация» в период «Обучения грамоте» 

изучается параллельно с разделом «Письмо», поэтому на этот раздел отдельные 

часы не предусмотрены 
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Литературное чтение 

Программа по литературному чтению включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

литературному чтению. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

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

Федеральной рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение» 

и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по литературному чтению. Пояснительная 

записка отражает общие цели и задачи изучения литературного чтения, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 

общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается 

перечнем универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, 

регулятивных), которые возможно формировать средствами литературного 

чтения с учётом возрастных особенностей обучающихся. 
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Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована 

на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня 

начального общего образования, который обеспечивает, наряду с достижением 

предметных результатов, становление базового умения, необходимого для 

успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир 

художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового 

чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, 

знакомство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и 

литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей 

обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 
Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление 

грамотного читателя, мотивированного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль 

чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 

действий в процессе изучения литературного чтения станут фундаментом 

обучения на уровне основного общего образования, а также будут востребованы 

в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением 

следующих задач: 

 формирование у обучающихся положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 



 

49 

общего речевого развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров 

художественных произведений и произведений устного народного 

творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных 

литературных понятий в соответствии с представленными 

предметными результатами по классам; 

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

текстовой деятельностью, обеспечивающей понимание и 

использование информации  

 для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых 

результатов. Содержание программы по литературному чтению раскрывает 

следующие направления литературного образования обучающегося: речевая и 

читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены 

общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным 

возможностям и особенностям восприятия обучающимися фольклорных 

произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 

нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, 

отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 

литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному 

чтению является представленность разных жанров, видов и стилей 

произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной 

грамотности обучающегося, а также возможность достижения метапредметных 

результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные 

тексты при изучении других предметов учебного плана начального общего 

образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 

«Литература», который изучается в основной школе. 

На литературное чтение в 1 классе отводится 132 часа (из них не менее 80 
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часов составляет вводный интегрированный учебный курс «Обучение грамоте»), 

во 2-4 классах по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное 

чтение» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности 

младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы 

предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками 

социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения 

обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-

нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России, малой 

родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и 

культуре Российской Федерации, понимание естественной связи 

прошлого и настоящего в культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и 

культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки 

индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к 

родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации нравственного 

выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 
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посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной 

культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 

деятельности; 

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной 

литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, 

выразительных средств, создающих художественный образ. 

Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 

человека и животных, отражённых в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира, понимание важности слова как средства 

создания словесно-художественного образа, способа выражения 

мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня 

учебных и жизненных задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного 

интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

у обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия: 

базовые логические действия: 
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1) сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для 

сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

2) объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

3) определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

4) находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий 

(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

5) выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

6) устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

1) определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

2) формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

3) сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

4) проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть – целое, причина – следствие); 

5) формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования); 

6) прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях; 

 

работа с информацией: 

1) выбирать источник получения информации; 

2) согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

3) распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

4) соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

5) анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

6) самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 
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коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

1) воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

2) проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

3) признавать возможность существования разных точек зрения; 

4) корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

5) строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

6) создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

7) готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

1) планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

2) выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

1) устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

2) корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

1) формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

2) принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

3) проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

4) ответственно выполнять свою часть работы; 

5) оценивать свой вклад в общий результат; 

6) выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования по учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику 

содержания предметной области, ориентированы на применение знаний, умений 

и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных 

условиях и представлены по годам обучения. 
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1 КЛАСС 

 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения 

в различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности 

чтения для личного развития, находить в художественных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта 

разных народов; 

 владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение 

целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без 

пропусков и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и 

небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в 

минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной 

природе в разные времена года; 

 различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного 

творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, 

потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, 

стихотворения); 

 понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения; 

 владеть элементарными умениями анализа текста 

прослушанного/прочитанного произведения: определять 

последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять 

значение незнакомого слова с использованием словаря; 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, 

использовать в беседе изученные литературные понятия (автор, герой, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой 

ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые 

слова, вопросы, рисунки, предложенный план; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения; 

 составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 

предложений) по заданному алгоритму; 

 сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 

3 предложений); 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, 

иллюстрациям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с 

учётом рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге 
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по предложенному алгоритму; 

 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

2 КЛАСС 

 объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения 

в различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к 

чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к 

разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и 

литературных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов 

в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм не менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной 

природе в разные времена года; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма); 

 понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы по фактическому 

содержанию произведения; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, 

сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной 

литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, воспроизводить 

последовательность событий в тексте произведения, составлять план 

текста (вопросный, номинативный); 

 описывать характер героя, находить в тексте средства изображения 

(портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев 

произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и 

его поступками, сравнивать героев одного произведения по 

предложенным критериям, характеризовать отношение автора к 

героям, его поступкам; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования 

слов в прямом и переносном значении; 

 осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, 
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литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

сравнение, эпитет); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения: понимать жанровую принадлежность произведения, 

формулировать устно простые выводы, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения подробно, 

выборочно, от лица героя, от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 5 предложений); 

 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, 

рассказы; 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, 

аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 

прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

3 КЛАСС 

 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества 

и художественной литературы, находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать 

вопросы к учебным и художественным текстам; 
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 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить 

примеры произведений фольклора разных народов России; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять последовательность 

событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку 

поступкам героев, составлять портретные характеристики персонажей; 

выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, 

сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по 

предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

 отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать 

отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в 

тексте средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и 

интерьера; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении, средств художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 

сравнение, эпитет, олицетворение); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно 

формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

 пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), 

от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

 при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и 

художественного текстов; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 8 предложений), корректировать собственный 

письменный текст; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 
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 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать 

продолжение прочитанного произведения; 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочные издания, в том числе верифицированные 

электронные образовательные и информационные ресурсы, включённые в 

федеральный перечень.  

4 КЛАСС 

 осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в произведениях 

отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры 

народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений; 

 демонстрировать интерес и положительную мотивацию к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества: формировать собственный 

круг чтения; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать 

вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, учебным и 

художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений 

фольклора разных народов России; 

 соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить 



 

59 

примеры разных жанров литературы России и стран мира; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять 

портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между 

поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 

произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или 

по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, 

поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и 

выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать 

причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении, средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 

сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением 

норм русского литературного языка (норм произношения, 

словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать 

простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), 

пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, 

с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения 

на заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение), корректировать собственный текст с учётом правильности, 

выразительности письменной речи; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

 сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по 

иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать продолжение 

прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания); 
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 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, электронные образовательные и 

информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети 

Интернет (в условиях контролируемого входа), для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте[1] 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий. 

Участие в диалоге. Понимание текста при его прослушивании и при 

самостоятельном чтении вслух. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. 

Установление последовательности звуков в слове и определение количества 

звуков. 

Чтение 

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

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Выразительное чтение на материале небольших 

прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

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

текста произведений художественной литературы и устного народного 

творчества (не менее четырёх произведений). Фольклорная и литературная 

(авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. 

Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной 

(народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в 

иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, 

традиции, быт, культура в русских народных и литературных (авторских) 

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

людям, предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных «Лисица и 

тетерев», «Лиса и рак», литературные (авторские) сказки К.Д. Ушинский «Петух 

и собака», сказки В.Г. Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по выбору).  

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее 
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представление): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль 

произведения: его основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). 

Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка 

(общее представление на примере не менее шести произведений К. Д. 

Ушинского, Л. Н. Толстого, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. 

Ермолаева). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. 

Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием 

произведения и его идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, 

дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

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

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

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

«Лучший друг» и другие (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 

поэтических произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных 

произведений А. К. Толстого, А. Н. Плещеева, Е. Ф. Трутневой, С. Я. Маршака и 

др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, 

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

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

Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение 

нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края. 

Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при 

выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, 

темп, сила голоса. 

Устное народное творчество – малые фольклорные жанры (не менее 

шести произведений). Многообразие малых жанров устного народного 

творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, 

играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка – 

игровой народный фольклор. Загадки – средство воспитания живости ума, 

сообразительности. Пословицы – проявление народной мудрости, средство 

воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору) 

– герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях 

человека и животных – воспитание добрых чувств и бережного отношения к 

животным. Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их 

сравнение. Характеристика героя: описание его внешности. Осознание 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

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

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

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений 

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

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

этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому 
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(матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о 

родных людях. 

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

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

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее 

трёх произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в 

каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях 

окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с 

необычными, сказочными, фантастическими. 

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

Б.В. Заходер «Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по 

выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о 

том, что книга – источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, 

иллюстрации – элементы ориентировки в книге. Умение использовать 

тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

1) читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения; 

2) понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного 

текста; 

3) ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные 

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

(фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в 

пределах изученного); 

4) различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, 

сказки (фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

5) анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность 

событий в произведении, характеризовать героя, давать положительную 

или отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по 

фактическому содержанию; 

6) сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

1) понимать, что текст произведения может быть представлен в 

иллюстрациях, различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль 

и другие); 
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2) соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из 

текста, которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

1) читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и 

пунктуационные нормы; 

2) участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного 

текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё 

отношение к обсуждаемой проблеме; 

3) пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, 

рисунки, предложенный план; 

4) объяснять своими словами значение изученных понятий; 

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

сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

1) понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае 

необходимости обращаться за помощью к учителю; 

2) проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык 

чтения;  

3) с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении 

читательской деятельности. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

1) проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

2) проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, 

ответственно выполнять свою часть работы. 

2 КЛАСС 

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

менее трёх стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева и 

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

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

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

и идеей произведения. Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение. Отражение темы. Родины в 

изобразительном искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. 

Поленова и др.). 

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

А.А. Прокофьев «Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров 

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

выбору). Шуточные фольклорные произведения – скороговорки, небылицы. 

Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш 
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событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт – основные средства 

выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. 

Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка – выражение 

народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок 

разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о 

животных: сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, 

особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке 

(общее представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные 

герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках 

народного быта и культуры. 

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

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

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

зверей», русская народная сказка «Снегурочка», сказки народов России (1-2 

произведения) и другие. 

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

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

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

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

сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. 

Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на произведение. 

Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей 

И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и 

музыкальных произведениях (например, произведения П. И. Чайковского, А. 

Вивальди и др.).  

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

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

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

«Четыре художника», Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою», «Зима недаром 

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

аукает…», И.З. Суриков «Лето» и другие. 

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

произведении (расширение круга чтения: не менее четырёх произведений Н.Н. 

Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и др.). Отражение в 

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

помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой произведения (введение 

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

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

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

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

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

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

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

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

Составление плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, 
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их значение в раскрытии содержания произведения. 

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко», В.Ф. Одоевский «Мороз 

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

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о 

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

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

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

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

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

произведений о животных. Описание животных в художественном и научно-

познавательном тексте. Нравственно-этические понятия: отношение человека к 

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

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

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

художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е. 

И. Чарушин, В. В. Бианки. 

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

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

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

Чарушин «Страшный рассказ», С.В. Михалков «Мой щенок» и другие (по 

выбору). 

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

и детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). 

Отражение нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь 

и сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, радость 

общения и защищённость в семье. Тема художественных произведений: 

Международный женский день, День Победы. 

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

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

Баруздин «Салют» и другое (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не 

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

Андерсен и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности 

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

Составление плана художественного произведения: части текста, их главные 

темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

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

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

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

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

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

рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, 

художественная, справочная. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на 
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пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений: 

1) читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

2) сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, 

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

превращениях), 

4) по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка 

(фольклорная 

5) и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

6) характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного 

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

7) анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную 

мысль произведения, находить в тексте слова, подтверждающие 

характеристику героя, оценивать его поступки, сравнивать героев по 

предложенному алгоритму, устанавливать последовательность событий 

(действий) в сказке и рассказе; 

8) анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, 

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

значении, объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и по 

словарю. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

1) соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

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

каталогу на основе рекомендованного списка; 

3) по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях 

предполагать тему и содержание книги; 

4) пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

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

дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и 

высказывания 

2) на заданную тему; 

3) пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

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

простые выводы на основе прочитанного (прослушанного) произведения; 
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5) описывать (устно) картины природы; 

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

7) участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных 

произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

1) оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении 

(слушании) произведения; 

2) удерживать в памяти последовательность событий прослушанного 

(прочитанного) текста; 

3) контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении 

4) (слушании) произведения; 

5) проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

1) выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

2) распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы. 

3 КЛАСС 

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

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

Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей 

страны и родного края – главные идеи, нравственные ценности, выраженные в 

произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических 

произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-

этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту 

и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. 

Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование 

средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические 

ударения.  

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

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

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

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

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

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

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

Активный словарь устной речи: использование образных слов, пословиц и 

поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных 

произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и 

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

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

Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение 
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сюжета волшебной сказки (картины В. М. Васнецова, И. Я. Билибина и др.). 

Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

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

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

Былина как народный песенный сказ о важном историческом событии. 

Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, 

выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем занимался, 

какими качествами обладал). Характеристика былин как героического песенного 

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

былине и представление в современной лексике. Репродукции картин как 

иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная 

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

выбору). 

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

Лирические произведения А. С. Пушкина: средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А. С. 

Пушкина в стихах («Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и другие 

по выбору). Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, 

особенности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь 

пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, 

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

сказок А. С. Пушкина. 

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

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

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

(по выбору). 

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

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

– великий русский баснописец. Басни И. А. Крылова (не менее двух): 

назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. 

Использование крылатых выражений в речи.  

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

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

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

Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины 

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

Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, И. А. 

Бунина, С. А. Есенина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, 

вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её 

выразительное значение Олицетворение как одно из средств выразительности 

лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к 

лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в 



 

69 

тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном 

искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, 

темп, мелодия). 

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

А.А. Фет «Кот поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка…», А.Н. 

Майков «Осень», С.А. Есенин «Берёза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» 

(отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А. Бунин «Первый снег» и другие (по выбору). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. 

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

как повествование: связь содержания с реальным событием. Структурные части 

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

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

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

произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-

рассуждения. 

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

«Акула» и другие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее 

двух). Круг чтения: произведения В. М. Гаршина, М. Горького, И. С. Соколова-

Микитова и др. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление 

аннотации. 

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

Соколов-Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие 

(по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его 

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

произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, Б. 

С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, 

композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

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

«Барсучий нос», «Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» и другое (по 

выбору). 

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

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

художественного произведения: время и место проживания, особенности 

внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фон создания 

произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по 

выбору двух-трёх авторов). Основные события сюжета, отношение к ним героев 

произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

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

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

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических 

рассказов (не менее двух произведений): Н. Н. Носов, В.Ю. Драгунский, М. М. 
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Зощенко и др. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 

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

(по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по 

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

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных 

зарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. 

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

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

«Подарок феи» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, 

осознание важности читательской деятельности. Использование с учётом 

учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. Общее 

представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений: 

1) читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

2) различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные 

и авторские произведения; 

3) анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять 

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

тексте заданный эпизод, определять композицию произведения, 

характеризовать героя; 

4) конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

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

произведения одного жанра, но разной тематики; 

6) исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров 

(портрет, пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

1) сравнивать информацию словесную (текст), графическую или 

изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

2) подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам 
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выразительности; 

3) выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

1) читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к 

событиям, героям произведения; 

2) формулировать вопросы по основным событиям текста; 

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

4) выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая 

соответствующее настроение; 

5) сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию 

умений: 

1) принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в 

зависимости от учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию 

поставленной задачи чтения; 

2) оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

3) выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и 

результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

1) участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, 

подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

2) в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать (драматизировать) несложные произведения фольклора и 

художественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере её 

исполнения в соответствии с общим замыслом; 

3) осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении 

своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

4 КЛАСС 

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

земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и 

ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, например произведения С. Т. 

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

Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных народов 

(на примере писателей родного края, представителей разных народов России). 

Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра 

Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в 

литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. 

Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в 

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

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

знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны (2-3 произведения 

по выбору). 

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

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

«Ледовое побоище», С.П. Алексеев (1-2 рассказа военно-исторической тематики) 

и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная 

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

музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для 

появления художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, 

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

Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. Отражение в 

произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов 

мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, 

художественным образам и форме («бродячие» сюжеты).  

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

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

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

какими качествами обладал). Средства художественной выразительности в 

былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устаревшие слова, их 

место в былине и представление в современной лексике. Народные былинно-

сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, 

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

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

Никитиче (1-2 по выбору). 

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

А. С. Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном 

произведении (сравнение, эпитет, олицетворение). Литературные сказки А. С. 

Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, 

волшебные помощники, язык авторской сказки. 

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

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

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

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

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

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

(положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: 

назначение, темы и герои, особенности языка. 

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

И

.

И

.

 

Х

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. 
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Ю. Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности 

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

сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное значение 

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

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

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

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три 

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

Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с 

фольклорной: народная речь – особенность авторской сказки. Иллюстрации в 

сказке: назначение, особенности. 

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

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

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ– ХХ веков. 

Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств 

поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: 

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

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

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

произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы создания 

художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях 

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

Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

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

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

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

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

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

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

Повесть как эпический жанр (общее представление). Значение реальных 

жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из 

автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенности 

художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры 

текста-рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

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

«Русак», «Черепаха» и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека 

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

чтения (не менее трёх авторов): на примере произведений В. П. Астафьева, М. М. 

Пришвина, С.А. Есенина, А. И. Куприна, К. Г. Паустовского, Ю. И. Коваля и др. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин 

«Выскочка», С.А. Есенин «Лебёдушка» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и 

занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере 

произведений не менее трёх авторов): А. П. Чехова, Н. Г. Гарина-Михайловского, 
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М.М. Зощенко, К.Г.Паустовский, Б. С. Житкова, В. В. Крапивина и др. 

Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения 

главной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев.  

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-

Михайловский «Детство Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и 

Миньке» (1-2 рассказа из цикла), К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками» и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром – пьесой-сказкой. Пьеса – 

произведение литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как 

жанр драматического произведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое 

произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие.  

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений 

по выбору): юмористические произведения на примере рассказов В. Ю. 

Драгунского, Н. Н. Носова, М. М. Зощенко, В. В. Голявкина. Герои 

юмористических произведений. Средства выразительности текста 

юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино 

и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 

произведения по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные 

главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений 

зарубежных писателей. Литературные сказки Х.-К. Андерсена, Ш. Перро, 

братьев Гримм и др. (по выбору). Приключенческая литература: произведения 

Дж. Свифта, Марка Твена.  

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», 

Дж. Свифт «Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том 

Сойер» (отдельные главы) и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Польза чтения и книги: книга – друг и учитель. Правила читателя 

и способы выбора книги (тематический, систематический каталог). Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги), её справочно-иллюстративный материал. Очерк как повествование о 

реальном событии. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 

собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с 

источниками периодической печати. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений: 

1) читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 
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стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

2) читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания 

и запоминания текста; 

3) анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать 

принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, находить в 

тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между событиями, 

эпизодами текста; 

4) характеризовать героя и давать оценку его поступкам;  

5) сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, 

самостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, их поступков 

(по контрасту или аналогии); 

6) составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять 

и восстанавливать нарушенную последовательность; 

7) исследовать текст: находить средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях 

разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного 

текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений: 

1) использовать справочную информацию для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей; 

2) характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации, примечания и другое); 

3) выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. 

4) Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

5) соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и 

задавать вопросы к учебным и художественным текстам; 

6) пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

7) рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его 

произведениях; 

8) оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

9) использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных 

произведений; 

10) сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного 

характера по наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию 

умений: 

1) понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; 

самостоятельно организовывать читательскую деятельность во время 

досуга; 

2) определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

3) оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи 
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настроения, особенностей произведения и героев; 

4) осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать 

причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность 

предвидеть их в предстоящей работе. 

5) Совместная деятельность способствует формированию умений: 

6) участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и 

драматизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); 

7) соблюдать правила взаимодействия; 

8) ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 
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 В данной рабочей программе отражено только то содержание периода 

«Обучение грамоте» из Федеральной предметной программы «Русский язык», 

которое реализуется средствами предмета «Литературное чтение», остальное 

содержание прописывается в рабочей программе предмета «Русский язык». 

 

Окружающий мир 

Программа по окружающему миру включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

окружающему миру. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

(предметная область «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») 

соответствует Федеральной рабочей программе по учебному предмету 

«Окружающий мир» и включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы и тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

окружающего мира, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания и планируемым результатам. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для 

обязательного изучения окружающего мира в каждом классе на уровне 

начального общего образования. 

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования. 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований ФГОС НОО и федеральной 

рабочей программы воспитания. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, 
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предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 

потребностям и интересам обучающихся на уровне начального общего 

образования и направлено на достижение следующих целей: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека 

на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и 

социальную среду обитания); освоение естественно-научных, 

обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в 

содержании программы по окружающему миру; 

 формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни; 

 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной 

учебной и жизненной практике, связанной как с поисково-

исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая 

деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний 

в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

Российской Федерации, понимание своей принадлежности к Российскому 

государству, определённому этносу;  

 проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской 

Федерации;  

 освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме; 

 обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребёнка 

к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, 

приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе 

в соответствии с экологическими нормами поведения;  

 становление навыков повседневного проявления культуры общения, 

гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, 

мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения окружающему миру является раскрытие роли человека в 

природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания и 

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и 

познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является 

содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся 

навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся 

способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей 

ситуации.  

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на 

основе следующих ведущих идей: 

 раскрытие роли человека в природе и обществе; 

 освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: 
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«Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», 

«Человек и его самость», «Человек и познание». 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», 

составляет 270 часов (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс – 66 часов, 2 

класс – 68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Изучение предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего 

образования направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

1) становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание 

особой роли многонациональной России в современном мире;  

2) осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности;  

3) сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края;  

4) проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей 

страны, уважения к своему и другим народам;  

5) первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание 

прав и ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

1) проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 

взглядам, признанию их индивидуальности;  

2) принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности;  

3) применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям.  

Эстетического воспитания: 

1) понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и 

интереса к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 
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других народов;  

2) использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

1) соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в 

окружающей среде (в том числе информационной);  

2) приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания: 

1) осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям.  

 

Экологического воспитания: 

1) осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических 

норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, 

приносящих ей вред.  

Ценности научного познания: 

1) осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; 

2) проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в 

изменяющейся действительности;  

 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира 

устанавливать связи и зависимости между объектами (часть – целое; 

причина – следствие; изменения во времени и в пространстве);  

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 
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данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма;  

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма.  

2) Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты;  

 проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством 

учителя;  

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов;  

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях;  

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе 

(живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в 

социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд 

и его результаты и др.);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть – целое, причина – следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования).  

3) Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать 

источник получения информации с учётом учебной задачи;  

 находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде, согласно заданному алгоритму;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основе предложенного учителем способа её проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую, аудиовизуальную информацию;  

 читать и интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, иллюстрацию);  

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет (с помощью учителя);  

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, 

выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, 

диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства 

своей правоты;  

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику;  

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли 

текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках 

людей;  

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);  

 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами;  

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни;  

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией 

(текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия 

по решению учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль и самооценка: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;  

 корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью 

учителя);  

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских 

ситуациях, опасных для здоровья и жизни.  

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою 

оценку с оценкой учителя;  

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их.  

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения 

учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании 

краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе 

изученного материала по окружающему миру);  

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  
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 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных 

мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать 

без участия взрослого;  

 ответственно выполнять свою часть работы.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

1) называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, 

профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме и на природе;  

2) воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;  

3) приводить примеры культурных объектов родного края, школьных 

традиций и праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий;  

4) различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные 

человеком, и природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);  

5) описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном 

крае дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; 

сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; 

основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их 

наиболее существенные признаки;  

6) применять правила ухода за комнатными растениями и домашними 

животными;  

7) проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в 

природе своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, 

измерять температуру воздуха) и опыты под руководством учителя;  

8) использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 

обществе;  

9) оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное 

отношение к природе; правила поведения в быту, в общественных местах;  

10) соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми 

электроприборами;  

11) соблюдать правила использования электронных средств, оснащённых 

экраном; 

12) соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  

13) соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  

14) соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

15) с помощью взрослых (учителя, родители) пользоваться электронным 
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дневником и электронными ресурсами школы. 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

1) находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и 

его главный город;  

2) узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг) и своего региона;  

3) проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе;  

4) распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

5) приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов 

родного края; важных событий прошлого и настоящего родного края; 

трудовой деятельности и профессий жителей родного края;  

6) проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и 

опыты с природными объектами, измерения;  

7) приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека;  

8) описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные 

экспонаты);  

9) описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

природные объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты;  

10) группировать изученные объекты живой и неживой природы по 

предложенным признакам;  

11) сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков;  

12) ориентироваться на местности по местным природным признакам, 

Солнцу, компасу;  

13) создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и 

обществе;  

14) использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и 

обществе;  

15) соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, 

оценивать примеры положительного и негативного отношения к объектам 

природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней;  

16) соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного 

поведения пассажира наземного транспорта и метро;  

17) соблюдать режим дня и питания;  

18) безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет;  

19) безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с 

помощью учителя (при необходимости). 
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3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

1) различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг); проявлять уважение к государственным символам России и своего 

региона;  

2) проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме;  

3) приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с 

богатой историей и культурой; российских центров декоративно-

прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и 

культуре народов России;  

4) показывать на карте мира материки, изученные страны мира;  

5) различать расходы и доходы семейного бюджета;  

6) распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире;  

7) проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с 

природными объектами с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность 

проведения опытов;  

8) группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию;  

9) сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой 

природы;  

10) описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства;  

11) использовать различные источники информации о природе и обществе 

для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы;  

12) использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы 

для объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме 

человека;  

13) фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе 

коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать 

выводы;  

14) создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 

природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями 

(презентацией);  

15) соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта;  

16) соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к 

двигательной активности и принципы здорового питания; 

17) соблюдать основы профилактики заболеваний; 

18) соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;  

19) соблюдать правила нравственного поведения на природе;  
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20) безопасно использовать персональные данные в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет;  

21) ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

1) проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России;  

2) соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

3) показывать на физической карте изученные крупные географические 

объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие 

территорию России);  

4) показывать на исторической карте места изученных исторических 

событий;  

5) находить место изученных событий на «ленте времени»;  

6) знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;  

7) соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с 

веками и периодами истории России;  

8) рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных 

событиях истории России, наиболее известных российских исторических 

деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и 

родного края;  

9) описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя 

их существенные признаки, в том числе государственную символику 

России и своего региона;  

10) проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с 

объектами природы с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасного 

труда;  

11) распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по 

их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем 

мире;  

12) группировать изученные объекты живой и неживой природы, 

самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить 

простейшие классификации;  

13) сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних 

признаков и известных характерных свойств;  

14) использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и 

ночи, смены времён года, сезонных изменений в природе своей 

местности, причины смены природных зон);  

15) называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в 
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России и за рубежом (в пределах изученного); 

16) называть экологические проблемы и определять пути их решения;  

17) создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 

природе и обществе;  

18) использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы;  

19) соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

20) осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и 

жизни человека;  

21) соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, 

кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях 

культуры (музеях, библиотеках и т.д.);  

22) соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, 

самокате;  

23) осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и 

верифицированной информации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернете; 

24) соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, 

школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, 

согласия, взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками – учёба, игры, отдых. Рабочее 

место школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного 

оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила безопасной работы на 

учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов 

семьи, их профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный 

труд и отдых. Домашний адрес. 

Россия – наша Родина. Москва – столица России. Символы России (герб, 

флаг, гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название 

своего населённого пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного 

края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа – среда обитания человека. Природа и предметы, созданные 

человеком. Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, 

уход за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. 
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Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) по термометру. 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и 

природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, 

называние, краткое описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и 

культурные растения. Части растения (называние, краткая характеристика 

значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. 

Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы 

и др.). Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о 

домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового 

питания и личной гигиены. Правила использования электронных средств, 

оснащенных экраном. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода 

(дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет. 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость 

изменений в живой природе от состояния неживой природы;  

 приводить примеры представителей разных групп животных (звери, 

насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенность представителей 

одной группы (в пределах изученного);  

 приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, 

устанавливать различия во внешнем виде. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

 понимать, что информация может быть представлена в разной форме – 

текста, иллюстраций, видео, таблицы;  

 соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 
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 в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, 

дополнять ответы участников; уважительно от носиться к разным 

мнениям;  

 воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её 

столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России;  

 соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с 

принадлежностью народу РФ, описывать предмет по предложенному 

плану;  

 описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё 

отношение к природным явлениям;  

 сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются.  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами 

здорового образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, 

закаливание, безопасность использования бытовых электроприборов);  

 оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах 

другими детьми, выполнять самооценку;  

 анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима 

дня, организации учебной работы; нарушения правил дорожного 

движения, правил пользования электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 соблюдать правила общения в совместной деятельности: 

договариваться, справедливо распределять работу, определять нарушение правил 

взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты. 

 

2 КЛАСС 

Человек и общество 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на 

карте. Государственные символы России. Москва – столица России. Святыни 

Москвы – святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. Города России. Россия – многонациональное государство. 

Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и 

культурные достопримечательности. Значимые события истории родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в 

жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, 

справедливость, честность, уважение к чужому мнению и особенностям других 
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людей – главные правила взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля 

отличается от других планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: 

глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон 

горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным 

природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью 

компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни 

растений. Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, 

земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. 

Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. 

Правила нравственного поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, 

двигательной активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и 

рацион питания). Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. 

Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на 

занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, 

на прогулках. 

Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро 

(ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, 

знаки безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов 

экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в 

информационно-коммуникационной сети Интернет (коммуникация в 

мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть Интернет. 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. Универсальные учебные действия 

(пропедевтический уровень) 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, 

сравнение, измерение);  

 определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, 

твёрдое, газообразное);  
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 различать символы РФ;  

 различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в 

пределах изученного);  

 группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные 

и ядовитые (в пределах изученного);  

 различать прошлое, настоящее, будущее.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

 различать информацию, представленную в тексте, графически, 

аудиовизуально;  

 читать информацию, представленную в схеме, таблице;  

 используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять 

схемы;  

 соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем 

протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой 

характеристикой: 

 понятия и термины, связанные с социальным миром 

(индивидуальность человека, органы чувств, жизнедеятельность; поколение, 

старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, родной край, регион);  

 понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, 

тело, явление, вещество; заповедник);  

 понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны 

здоровья (режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная 

ситуация). 

 описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от 

других планет Солнечной системы; 

 создавать небольшие описания на предложенную тему (например, 

«Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес 

– природное сообщество» и др.); 

 создавать высказывания-рассуждения (например, признаки 

животного и растения как живого существа; связь изменений в живой природе с 

явлениями неживой природы); 

 приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную 

книгу России (на примере своей местности); 

 описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении 

учебной задачи; 

 контролировать с небольшой помощью учителя последовательность 

действий по решению учебной задачи;  
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 оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и 

одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации 

в соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, 

культуры общения, проявления терпения и уважения к собеседнику;  

 проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств 

разных веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план 

работы, оценивать свой вклад в общее дело;  

 определять причины возможных конфликтов, выбирать (из 

предложенных) способы их разрешения.  

 

3 КЛАСС 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой 

и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша 

Родина – Российская Федерация. Уникальные памятники культуры России, 

родного края. Государственная символика Российской Федерации и своего 

региона. Города Золотого кольца России. Народы России. Уважение к культуре, 

традициям своего народа и других народов, государственным символам России. 

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и 

расходы семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России. Особенности труда 

людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в 

которых они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух – смесь газов. 

Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. 

Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Охрана воздуха, воды. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). Почва, её состав, значение 

для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных 
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грибов. Грибы съедобные и несъедобные. 

Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от 

условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности 

питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от 

условий окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, 

звери). Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые 

для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Охрана животных. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе 

наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. 

Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, 

динамические паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о 

здоровье и безопасности окружающих людей. Безопасность во дворе жилого 

дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей 

части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и других 

опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие 

знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения 

на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, 

судна; знаки безопасности). 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет 

(ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной 

информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в 

условиях контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть 

Интернет.  

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть 



 

93 

познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений: 

 проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, 

поведение животных) по предложенному и самостоятельно составленному 

плану; на основе результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в 

парах, группах) делать выводы;  

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями 

поведения и условиями жизни животного;  

 определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) 

существенные признаки и отношения между объектами и явлениями;  

 моделировать цепи питания в природном сообществе;  

 различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; 

соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

 понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать 

полезную и интересную информацию о природе нашей планеты;  

 находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; 

находить на карте нашу страну, столицу, свой регион;  

 читать несложные планы, соотносить условные обозначения с 

изображёнными объектами;  

 находить по предложению учителя информацию в разных 

источниках – текстах, таблицах, схемах, в том числе в информационно-

коммуникационной сети Интернет (в условиях контролируемого входа); 

 соблюдать правила безопасности при работе в информационной 

среде.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их 

краткой характеристикой: 

1. понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, 

семейный бюджет, памятник культуры);  

2. понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, 

океан, модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, 

Красная книга);  

3. понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки 

дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение). 

 описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

 описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе 

сравнения объектов природы;  

 приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных 

царств природы;  

 называть признаки (характеризовать) животного (растения) как 

живого организма;  
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 описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей 

страны (в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои 

действия (при небольшой помощи учителя);  

 устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, 

корректировать свои действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя 

(лидера), подчинённого;  

 оценивать результаты деятельности участников, положительно 

реагировать на советы и замечания в свой адрес;  

 выполнять правила совместной деятельности, признавать право 

другого человека иметь собственное суждение, мнение;  

 самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики 

общения.  

 

4 КЛАСС 

Человек и общество 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и 

обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации – глава государства. Политико-административная карта России. 

Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, 

знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый 

год, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и 

труда, День Победы, День России, День народного единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к культуре, истории, 

традициям своего народа и других народов, государственным символам России. 

История Отечества «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Государство Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. 

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в 

России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 
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ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям 

независимо от их национальности, социального статуса, религиозной 

принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, 

измерения, опыты по исследованию природных объектов и явлений. Солнце – 

ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы 

России. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как 

водный поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и 

озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в 

России и за рубежом (2–3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в 

природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы 

взаимодействия человека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и животного мира. Правила нравственного 

поведения в природе. Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного по ведения в общественных 

местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения 

велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты 

велосипедиста, правила использования самоката и других средств 

индивидуальной мобильности. 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет (поиск 

достоверной информации, опознавание государственных образовательных 

ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого 

доступа в информационно-коммуникационную сеть Интернет. 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 
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универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений: 

 устанавливать последовательность этапов возрастного развития 

человека;  

 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 

поведения в среде обитания;  

 моделировать схемы природных объектов (строение почвы; 

движение реки, форма поверхности);  

 соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой 

природной зоне;  

 классифицировать природные объекты по принадлежности к 

природной зоне;  

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений: 

 использовать умения работать с информацией, представленной в 

разных формах; оценивать объективность информации, учитывать правила 

безопасного использования электронных образовательных и информационных 

ресурсов; 

 использовать для уточнения и расширения своих знаний об 

окружающем мире словари, справочники, энциклопедии, в том числе и 

информационно-коммуникационную сеть Интернет (в условиях 

контролируемого выхода);  

 делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе 

дополнительной информации, подготавливать презентацию, включая в неё 

иллюстрации, таблицы, диаграммы.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; 

культура, долг, соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, 

объект Всемирного природного и культурного наследия;  

 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции 

различных систем органов; объяснять особую роль нервной системы в 

деятельности организма;  

 создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и 

самочувствия организма вредных привычек;  

 описывать ситуации проявления нравственных качеств – 

отзывчивости, доброты, справедливости и др.;  

 составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на 

основе сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых 

цепей);  
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 составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина 

РФ»;  

 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории 

нашей страны (в рамках изученного).  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; 

предвидеть трудности и возможные ошибки;  

 контролировать процесс и результат выполнения задания, 

корректировать учебные действия при необходимости;  

 адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над 

ошибками;  

 находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их 

причины.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 выполнять правила совместной деятельности при выполнении 

разных ролей – руководитель, подчинённый, напарник, члена большого 

коллектива;  

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе 

совместной деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело;  

 анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, 

труда, использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья 

и жизни других людей.  

 

2.3. Рабочие программы учебных курсов и модулей 

 

Основы религиозных культур и светской этики (ОРКЭС) 

Программа по ОРКЭС включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по основам 

религиозных культур и светской этике. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования состав-

лена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована 

на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе вос-

питания.  

Программа по ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур наро-

дов России», «Основы светской этики». На основании заявлений родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся в СОГБОУ «Гага-

ринская школа-интернат» реализуется модуль «Основы светской этики».  
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Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по 

каждому учебному модулю. При конструировании планируемых результатов 

учитываются цели обучения, требования, которые представлены в стандарте, и 

специфика содержания каждого учебного модуля. Общие результаты содержат 

перечень личностных и метапредметных достижений, которые приобретает каж-

дый обучающийся, независимо от изучаемого модуля. Поскольку предмет изуча-

ется один год (4 класс), то все результаты обучения представляются за этот пе-

риод. Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осо-

знанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении куль-

турных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Основными задачами ОРКСЭ являются:  

1) знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буд-

дийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей);  

2) развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей в жизни личности, семьи, общества;  

3) обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и мора-

ли, ранее полученных в начальной школе, формирование ценностно--

смысловой сферы личности с учётом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи;  

4) развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разно-

мировозренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога.  

Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ – культурологи-

ческий подход, способствующий формированию у младших школьников перво-

начальных представлений о культуре традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) 

этике, основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях челове-

ка и гражданина в Российской Федерации.  

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных 

и светских традиций народов России, формированию ценностного отношения к 

социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иуда-

изма, светской этики в истории и культуре нашей страны. Коммуникативный 

подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию коммуни-

кативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать 

позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для до-

стижения поставленной цели, находить адекватные вербальные средства переда-

чи информации и рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на 

принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного взаимодействия 

обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек 

зрения и т. п.  
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Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса яв-

ляются психологические особенности детей, завершающих обучение в началь-

ной школе: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие авторите-

та взрослого. Психологи подчёркивают естественную открытость детей этого 

возраста, способность эмоционально реагировать на окружающую действитель-

ность, остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту 

других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и оскорб-

лений. Всё это становится предпосылкой к пониманию законов существования в 

социуме и принятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с 

тем в процессе обучения необходимо учитывать, что младшие школьники с тру-

дом усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, 

поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне воспри-

ятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением 

нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, 

дающих образцы нравственно ценного поведения.  

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по 

основам религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к 

участию в богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной об-

щине.  

Общее число часов для изучения ОРКСЭ ‒ 34 часа (один час в неделю в 4 

классе). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Модуль «Основы светской этики» Россия – наша Родина.  

Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исто-

рической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах 

разных народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон 

(Конституция) в государстве как источник российской светской (гражданской) 

этики. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что зна-

чит быть нравственным в наше время. Нравственные ценности, идеалы, принци-

пы морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика семейных отношений. 

Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосо-

вершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонацио-

нального и многоконфессионального народа России. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне 

начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитатель-

ной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультур-

ными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 
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и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. В результате изу-

чения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

 понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чув-

ство гордости за свою Родину;  

 формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать 

свою этническую и национальную принадлежность;  

 понимать значение гуманистических и демократических ценностных ори-

ентаций; осознавать ценность человеческой жизни;  

 понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни 

личности, семьи, общества;  

 осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную ре-

лигию или не исповедовать никакой религии;  

 строить своё общение, совместную деятельность на основе правил комму-

никации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать 

другое мнение независимо от принадлежности собеседников к религии или 

к атеизму;  

 соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в рос-

сийском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов 

России, терпимость к представителям разного вероисповедания;  

 строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в 

повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в об-

щении, желание при необходимости прийти на помощь;  

 понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной 

культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных 

поступков и действий, оскорбляющих других людей;  

 понимать необходимость бережного отношения к материальным и духов-

ным ценностям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

Метапредметные результаты:  

 овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения;  

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции, определять и находить наиболее эффективные способы достижения 
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результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации 

на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успе-

ха/неуспеха учебной деятельности;  

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и ком-

муникативных ситуациях;  

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных 

и познавательных задач;  

 совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществле-

ния информационного поиска для выполнения учебных заданий;  

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с за-

дачами коммуникации;  

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобще-

ния, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого 

иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий;  

 совершенствовать организационные умения в области коллективной дея-

тельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адек-

ватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности обще-

ства – мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворитель-

ность, а также используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

 использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях 

и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление);  

 применять логические действия и операции для решения учебных задач: 

сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемо-

го фактического материала; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; обосновы-

вать свои суждения, приводить убедительные доказательства;  

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные об-

разцы. 
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Работа с информацией:  

 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёрки-

вать её принадлежность к определённой религии и/или к гражданской эти-

ке;  

 использовать разные средства для получения информации в соответствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

 находить дополнительную информацию к основному учебному материалу 

в разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в усло-

виях контролируемого входа);  

 анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источ-

никах, с помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиоз-

ных притч, сказаний, произведений фольклора и художественной литера-

туры, анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы 

нравственности, этики, речевого этикета;  

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать во-

просы и высказывать своё мнение;  

 проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей 

участников общения;  

 создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссозда-

ния, анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в ре-

лигиозных учениях и светской этике. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация и самоконтроль: 

 проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осу-

ществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; 

контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополу-

чия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их 

предупреждения;  

 проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентиру-

ясь на нравственные правила и нормы современного российского обще-

ства;  

 проявлять способность к сознательному самоограничению в поведении;  

 анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и нега-

тивного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам 

трудовой деятельности); 
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 выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, дей-

ствиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление 

несправедливости, жадности, нечестности, зла;  

 проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предме-

ту, желание больше узнать о других религиях и правилах светской этики и 

этикета. 

Совместная деятельность:  

 выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым ка-

чествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно при-

нимать замечания к своей работе, объективно их оценивать;  

 владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 

руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты;  

 готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видео-

презентацией. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Основы светской этики»  

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» должны отражать сформированность умений:  

1) выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовно-

го развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности;  

2) выражать своими словами понимание значимости нравственного самосо-

вершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить при-

меры;  

3) выражать понимание и принятие значения российских традиционных ду-

ховных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры наро-

дов России, российского общества как источника и основы духовного раз-

вития, нравственного совершенствования;  

4) рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общеприня-

тых в российском обществе нормах морали, отношений и поведения лю-

дей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, кон-

ституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в 

России;  

5) раскрывать основное содержание нравственных категорий российской 

светской этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, 

ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в доб-

ро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отно-
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шениях между людьми в российском обществе; объяснять «золотое прави-

ло нравственности»;  

6) высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать 

нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры;  

7) первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, по-

ведения (своих и других людей) с позиций российской светской (граждан-

ской) этики;  

8) раскрывать своими словами первоначальные представления об основных 

нормах российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, рос-

сийский патриотизм и гражданственность, защита Отечества; уважение 

памяти предков, исторического и культурного наследия и особенностей 

народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, доб-

рого имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, охра-

на окружающей среды;  

9) рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти наро-

да, общества; российских праздниках (государственные, народные, рели-

гиозные, семейные праздники); российских государственных праздниках, 

их истории и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не ме-

нее двух разных традиционных религий народов России), праздниках в 

своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни че-

ловека, семьи;  

10) раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье 

на основе российских традиционных духовных ценностей (семья – союз 

мужчины и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, 

рождения и воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; лю-

бовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение 

старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных цен-

ностей; – распознавать российскую государственную символику, симво-

лику своего региона, объяснять её значение; выражать уважение россий-

ской государственности, законам в российском обществе;  

11) рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой дея-

тельности, предпринимательства в России; выражать нравственную ори-

ентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, 

результатам труда;  

12) рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о куль-

турных и природных достопримечательностях своего региона;  
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13) раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) 

этики на примерах образцов нравственности, российской гражданствен-

ности и патриотизма в истории России;  

14) объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в станов-

лении российской государственности;  

15) первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия народов России, российского об-

щества в своей местности, регионе, оформлению и представлению её ре-

зультатов;  

16) приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы российской светской (гражданской) этики и внутрен-

нюю установку личности поступать согласно своей совести;  

17) выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого вы-

бора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероис-

поведания; понимание российского общества как многоэтничного и мно-

горелигиозного (приводить примеры), понимание российского общена-

родного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Оте-

честву, нашей общей Родине – России; приводить примеры сотрудниче-

ства последователей традиционных религий;  

18) называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм;  

19) выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценно-

сти человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем учебного предме-

та 

Кол-

во 

часов 

Программное содержа-

ние 

Характеристика ос-

новных видов дея-

тельности обучаю-

щихся 

1. Россия – наша Родина 1 Россия – многонацио-

нальное государство. 

Культурные традиции. 

Культурное многообра-

зие России. Народы и 

религии в России 

Использовать ключе-

вые понятия учебной 

темы в устной и пись-

менной речи, приме-

нять их при анализе и 

оценке явлений и фак-

тов действительности.  

Рассказывать о роли 

культурных традиций в 

жизни народов России, 

о значении культурных 
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традиций в жизни че-

ловека, семьи, народа, 

общества.  

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения.  

Приводить примеры 

единения народов Рос-

сии (например, празд-

ники) 

2. Этика и её значение в 

жизни человека. Нормы 

морали. Нравственные 

ценности, идеалы, прин-

ципы 

8 Этика в отношениях лю-

дей в обществе. Добро и 

зло как основные катего-

рии этики. Культура и 

религия. Нормы морали. 

«Золотое правило эти-

ки». Нравственные цен-

ности, идеалы, принципы 

в культуре народов Рос-

сии 

Использовать основ-

ные понятия темы в 

устной и письменной 

речи, рассматривать 

иллюстративный мате-

риал, соотносить текст 

с иллюстрациями.  

Составлять небольшой 

текст-рассуждение на 

темы добра и зла, мо-

ральных ценностей, 

идеалов.  

Высказывать суждения 

оценочного характера 

о значении нравствен-

ности в жизни челове-

ка, семьи, народа, об-

щества, государства.  

Рассуждать о возмож-

ности и необходимости 

соблюдения нрав-

ственных норм в жизни 

человека, общества, 

раскрывать понимание 

«золотого правила эти-

ки».  

Размышлять и рассуж-

дать на морально-

этические темы.  

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения 

3. Государство и мораль 

гражданина. Основной 

Закон (Конституция) в 

государстве как источник 

российской гражданской 

этики 

1 Нравственный долг и от-

ветственность человека в 

обществе. Мораль в 

культуре народов Рос-

сии. Государство и мо-

раль гражданина. Основ-

ной Закон (Конституция) 

в России как источник 

общепринятых норм 

гражданкой этики в рос-

Читать и понимать 

учебный текст, объяс-

нять значение слов 

(терминов и понятий) с 

опорой на текст учеб-

ника.  

Выражать понимание 

нравственного долга и 

ответственности чело-

века в российском об-
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сийском обществе ществе, государстве.  

Рассказывать о россий-

ской гражданской эти-

ке как общепринятых в 

российском обществе 

нормах морали, отно-

шений и поведения 

людей, основанных на 

конституционных пра-

вах, свободах, обязан-

ностях человека.  

Раскрывать основное 

содержание норм рос-

сийской гражданской 

этики (справедливость, 

ответственность, цен-

ность и достоинство 

человеческой жизни, 

взаимоуважение, ува-

жение к старшим, к 

труду, свобода совести, 

свобода вероисповеда-

ния, забота о природе, 

историческом и куль-

турном наследии и 

др.).  

Использовать систему 

условных обозначений 

при выполнении зада-

ний. 

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения 

4. Образцы нравственности 

в культуре Отечества, 

народов России. Природа 

и человек 

8 Образцы нравственности 

в культуре Отечества, 

народов России. Спра-

ведливость, дружба, 

труд, помощь нуждаю-

щимся, служение своему 

народу, России. Народ-

ные сказки, пословицы, 

поговорки о нравствен-

ности. Отношение к при-

роде как нравственная 

категория 

Рассуждать о необхо-

димости соблюдения 

нравственных норм 

жизни в обществе.  

Рассуждать о нрав-

ственных нормах на 

примерах образцов по-

ведения людей, исто-

рических и литератур-

ных героев, защитни-

ков Отечества в исто-

рии России и совре-

менности.  

Рассуждать о возмож-

ности и необходимости 

бережного отношения 

к природе и личной 

ответственности за это 

каждого человека.  
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Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

заданий.  

Составлять небольшой 

текст-рассуждение на 

тему «Образцы нрав-

ственного поведения в 

культуре Отечества».  

Использовать знания, 

полученные на уроках 

по литературному чте-

нию и окружающему 

миру, для осмысления 

примеров нравственно-

го поведения людей в 

истории и культуре 

Отечества.  

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения 

5. Праздники как одна из 

форм исторической па-

мяти 

2 Народные, государ-

ственные праздники в 

России. Нравственное 

значение праздника, зна-

чение праздников для 

укрепления единства 

народа, сохранения исто-

рической памяти 

Объяснять значение 

праздников как одной 

из форм исторической 

памяти народа, обще-

ства, их значение для 

укрепления единства 

народа, общества. 

Рассказывать о россий-

ских праздниках (госу-

дарственные, народ-

ные, религиозные, се-

мейные), День народ-

ного единства, День 

защитников Отечества 

и др., о праздниках в 

своём регионе, местно-

сти проживания.  

Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

заданий.  

Использовать речевые 

средства, навыки 

смыслового чтения 

учебных текстов, 

участвовать в беседе.  

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения 

6. Семейные ценности. 

Этика семейных отноше-

1 Семья как ценность. Се-

мейные ценности в Рос-

Объяснять значение 

слов (терминов и поня-
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ний сии. Этика семейных от-

ношений. Традиционные 

семейные ценности 

народов России 

тий) с опорой на учеб-

ный текст.  

Раскрывать основное 

содержание понимания 

семьи, отношений в 

семье на основе взаим-

ной любви и уважения, 

любовь и забота роди-

телей о детях; любовь 

и забота детей о нуж-

дающихся в помощи 

родителях; уважение 

старших.  

Рассказывать о семей-

ных традициях народов 

России, приводить 

примеры.  

Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

заданий.  

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения 

7. Трудовая мораль. Нрав-

ственные традиции 

предпринимательства 

3 Труд как ценность. Ува-

жение труда, трудящихся 

людей в культуре наро-

дов России. Нравствен-

ные традиции предпри-

нимательства в России, 

благотворительность 

Анализировать прочи-

танное с точки зрения 

полученных ранее зна-

ний.  

Рассказывать о трудо-

вой морали, нрав-

ственных традициях 

трудовой деятельно-

сти, предприниматель-

ства в России, приво-

дить примеры.  

Объяснять значение 

слов (терминов и поня-

тий) с опорой на учеб-

ный текст.  

Высказывать суждения 

оценочного характера 

о трудолюбии, честном 

труде, об уважении к 

труду, к трудящимся 

людям, результатам 

труда (своего и других 

людей).  

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения 

8. Что значит быть нрав-

ственным в наше время. 

6 Нравственность обще-

ства и нравственность 

Выражать своими сло-

вами понятия урока.  
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Методы нравственного 

самосовершенствования 

личности, человека. 

Нравственные требова-

ния в наше время. Вос-

питание нравственной 

культуры в обществе и 

самовоспитание челове-

ка. Нравственный выбор. 

Нравственное самосо-

вершенствование 

Приводить примеры 

нравственных поступ-

ков, оценивать поступ-

ки свои и других лю-

дей.  

Соотносить нравствен-

ные нормы с анализом 

личного опыта поведе-

ния.  

Составлять небольшой 

текст-рассуждение на 

тему «Образцы нрав-

ственного поведения 

людей в современной 

жизни».  

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения 

9. Этикет 2 Понятие этикета. Этика и 

этикет в отношениях к 

старшим, учителям, в 

коллективе, дома и в 

школе, в разных жизнен-

ных ситуациях. Речевой 

этикет 

Размышлять и рассуж-

дать на темы правил 

поведения в обществе.  

Различать нравствен-

ные нормы и правила 

этикета, приводить 

примеры.  

Объяснять взаимосвязь 

этики и этикета, целе-

сообразность правил 

этикета.  

Рассказывать о прави-

лах этикета в разных 

жизненных ситуациях, 

приводить примеры, 

использовать народные 

пословицы и поговор-

ки.  

Обосновывать необхо-

димость соблюдения 

правил этикета в раз-

ных ситуациях.  

Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

заданий.  

Применять навыки 

осознанного построе-

ния речевых высказы-

ваний в соответствии с 

коммуникативными 

задачами.  

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 
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свои достижения 

10. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа России 

2 Служение человека об-

ществу, Родине, Отече-

ству в культуре народов 

России. Патриотизм мно-

гонационального и мно-

гоконфессионального 

народа России 

Закреплять и система-

тизировать представ-

ления о российской 

светской этике, духов-

нонравственной куль-

туре многонациональ-

ного народа России, их 

значении в жизни че-

ловека, семьи, россий-

ского общества.  

Сопоставлять понятия 

«патриотизм», «Отече-

ство», «многонацио-

нальный народ Рос-

сии», «служение», со-

относить определения 

с понятиями, делать 

выводы. 

Использовать основ-

ные понятия темы в 

устной и письменной 

речи.  

Проверять себя и само-

стоятельно оценивать 

свои достижения 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 

 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании учтены 

возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресур-

сов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные про-

граммы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, вирту-

альные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образователь-

ных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализую-

щими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует за-

конодательству об образовании 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с 

задержкой психического развития (ЗПР) образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах учебной и социальной деятельности. Программа 

коррекционной работы для детей с задержкой психического развития 

разработана и утверждена СОГБОУ «Гагаринская школа-интернат», 

осуществляющим образовательную деятельность в соответствии с федеральным 
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государственным образовательным стандартом начального общего образования 

для учащихся с ЗПР и с учетом примерной федеральной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования детей с задержкой 

психического развития, является неотъемлемой частью АООП НОО учащихся с 

ЗПР. Программа коррекционной работы – это комплексная программа по 

оказанию помощи детям с ЗПР в освоении адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Категория детей с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ, 

неоднородная по составу группа школьников. Группа обучающихся с ЗПР 

объединяет детей с нарушениями нормального темпа психического развития и 

пограничных форм интеллектуальной недостаточности. При организации 

психолого-педагогического сопровождения ребёнка с ЗПР в образовательном 

процессе необходимо опираться на типологию, которая должна носить 

педагогически ориентированный характер.  

Именно ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ предлагает удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; коррекционную 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-

личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция 

нарушений устной и письменной речи. 

 Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию.  

Целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса 

освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе.  

 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психиче-

ском развитии; 

 создание адекватных условий для реализации особых образователь-

ных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возмож-

ностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 
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 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, органи-

зация индивидуальных и групповых коррекционных занятий для 

обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных воз-

можностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навы-

ков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми 

и обучающимися, формированию представлений об окружающем 

мире и собственных возможностях; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социаль-

ным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и 

обучением.  

Специфика и направления работы  

Коррекционная работа с учащимися с ЗПР проводится в рамках 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 

структурная упрощенность содержания, сниженный темп работы, повторность в 

обучении). Коррекционная работа проводится в рамках внеурочной деятельности 

в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий 

(психокоррекционные и логопедические и дефектологические занятия). 

Наиболее активно коррекционная работа осуществляется в рамках 

психологического и социально-педагогического сопровождения учащихся с ЗПР.  

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие её основное содержание:  

 диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного 

обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-педагогической помощи; 

 коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в психофизическом развитии обучающихся с 

ЗПР; 

 консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специаль-

ного сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам ре-

ализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 

 информационно-просветительская работа, направленная на разъяс-

нительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, со всеми участ-

никами образовательных отношений обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками.  

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Этапами реализации 
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программы коррекционной работы выступают:  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контин-

гента обучающихся для учёта особенностей развития детей, опреде-

ления специфики и их особых образовательных потребностей; оцен-

ка образовательной среды с целью соответствия требованиям про-

граммно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является осо-

бым образом, организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и роцесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспита-

ния, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной сре-

ды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом являет-

ся констатация соответствия созданных условий и выбранных кор-

рекционно-развивающих и образовательных программ особым обра-

зовательным потребностям ребёнка.  

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная де-

ятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы.  

 

Система комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса 

 Под психолого-медико-педагогическим сопровождением понимается не 

просто сумма разнообразных методов коррекционно-развивающей, 

профилактической, реабилитационной работы с обучающимися, а именно 

комплексная деятельность специалистов, направленная на решение задач 

развития, обучения, воспитания и социализации детей.  

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. В 

основе сопровождения лежит единство четырёх функций:  

1) диагностика сущности возникшей проблемы; 

2) информация о сути проблемы и путях её решения; 

3) консультация на этапе принятия решения и разработка плана реше-

ния проблемы; 

4) помощь на этапе реализации плана решения.  

Организация психолого-медико-педагогического сопровождения включает 

в себя:  

 работу психолого-педагогического консилиума;  

 выполнение рекомендаций психолого-медико-педагогической комис-

сии;  



 

115 

 оказание психологической, логопедической помощи детям с ограни-

ченными возможностями здоровья;  

 организация индивидуальных педагогических маршрутов;  

 организация педагогического взаимодействия.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют 

классный руководитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

социальный учителя предметники.  

В рамках должностных обязанностей каждый из участников 

образовательного процесса составляет план работы по сопровождению 

обучающихся.  

В системе работы выделяют следующие формы:  

1) проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родите-

лями: тематические беседы, посещение квартир, подготовка реко-

мендаций, характеристик на ПМПК;  

2) проведение малых педагогических советов, административных сове-

тов; 

3) ведение карт наблюдений динамики учебных навыков;  

4) посещение, взаимопосещение уроков, анализ уроков с точки зрения 

здоровьесбережения; 

5) разработка методических рекомендаций учителю; 

6) анкетирование обучающихся, диагностика; 

7) обследование школьников по запросу родителей; 

8) наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной дея-

тельности (ежедневно); 

9) поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школь-

ным психологом, медицинским работником, администрацией школы, 

родителями; 

10) составление психолого-педагогической характеристики обучающе-

гося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, эксперимен-

тального обследования, где отражаются особенности его личности, 

поведения, межличностных отношений с родителями и однокласс-

никами, уровень и особенности интеллектуального развития и ре-

зультаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

11) составление индивидуального маршрута сопровождения обучающе-

гося (вместе с психологом и учителями-предметниками), где отра-

жаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

12) контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;  

13) формирование такого микроклимата в классе, который способство-

вал бы тому, чтобы каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя 

комфортно; 

14) ведение документации; 

15) организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее развитие. 
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Функции учителя и специалистов психолого-педагогического 

сопровождения при оказании поддержки обучающимся с ЗПР  

Все коррекционные мероприятия и мероприятия по адаптации ребенка к 

школе вырабатываются и согласуются всей командой специалистов на ППк и 

должны быть направлены на достижение общих целей, наиболее важных в 

конкретный период. Основным специалистом, осуществляющим постоянное и 

непрерывное наблюдение, обучение и воспитание ребенка с ЗПР, является 

учитель. Поэтому именно учитель принимает окончательное решение при 

постановке коллегиальных коррекционных и образовательных задач, стратегиям 

сопровождения и оказания комплексной помощи детям с ЗПР и их родителям 

(законным представителям).  

Учитель-дефектолог – помощь направлена на коррекцию и развитие 

познавательной деятельности, стимуляцию психических процессов и 

формирования позитивной мотивации на познавательную деятельность.  

Учитель-логопед осуществляет работу развитию устной, письменной речи, 

устранению трудностей формирования письменной речи, профилактике 

нарушений чтения и письма, развитию коммуникативных навыков 

взаимодействия с окружающими людьми.  

Педагог-психолог формирует у ребенка с ЗПР навыки взаимодействия с 

детьми и взрослыми, развивает коммуникативные навыки, формирует 

социально-нравственное поведение, развивает когнитивные умения и 

способности, необходимые для успешного обучения, проводит работу по 

коррекции нарушений в развитии эмоционально-личностной, мотивационно-

регулятивной сферы и т.д.  

Функции социального педагога – осуществление взаимодействия с семьей 

ребенка, консультирование по организационным вопросам при его обучении, 

контроль за соблюдением прав ребенка в семье и школе. На основе результатов 

социально-педагогической диагностики социальный педагог определяет 

потребности ребенка и его семьи в сфере социальной поддержки, а также 

направления помощи в адаптации ребенка в школе.  

Принципы сопровождения детей с ОВЗ специалистами психолого-

педагогической службы:  

 системность – реализуется в процессе оказания психолого-

педагогической помощи в разных направлениях: детям, учителям, 

родителям (оказывается в реальной ситуации обучения ребенка, вы-

являет имеющиеся сложности, возможности школьника, его сильные 

стороны, определяющие обходные пути в обучении и с учётом всех 

составляющих определяется, моделируется система психолого-

педагогического сопровождения);  

 комплексность – проявляется в том, что педагогом, психологом, ро-

дителями оказывается ребенку комплексная помощь, охватывающая 

все сферы его деятельности (познавательную, эмоционально-

волевую, двигательную; оптимизируются социальные связи и отно-

шения), помогающая отследить успешность обучения и наладить 

межличностные связи; 
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 интегративность – предусматривает интеграцию различных методов 

(психотерапевтических и психолого-педагогических), методик, под-

ходов, дидактических и психотерапевтических приемов (охватывает 

не только образовательную среду, но и микросоциальную);  

 приоритет особых потребностей ребенка – выявление причин учеб-

ных затруднений ребенка. Знание и учёт его особых потребностей 

для использования их в качестве обходных путей (нуждаются в спе-

циальных условиях организации образовательного процесса);  

 непрерывность – отражает необходимость ранней диагностики его 

возможностей и способностей, осуществления психолого-

педагогического сопровождения на протяжении всего периода обу-

чения, т.е. на всех ступенях образования.  

Перечень и содержание коррекционно-развивающих занятий  

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие её основное содержание, которые предусматривают:  

1) многоаспектный анализ психофизического развития учащегося с 

ЗПР;  

2) комплексный подход к диагностике, определению и решению про-

блем учащегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной 

помощи с учетом уровня психического развития;  

3) разработку индивидуальных образовательных маршрутов. 

Мониторинг динамики развития детей  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-

медико-педагогический консилиум. Он проводится по итогам полугодия. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития обучающихся с ОВЗ и эффектив-

ности индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  

Психолого-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

обучающимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая 

задача школьного консилиума – выбор дифференцированных педагогических 

условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности 

учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной 

деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, 

сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, 

профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного 

развития.  

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребенка. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы  

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 
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обучающихся с ЗПР отражают:  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»: 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов 

устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на 

основе обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и 

развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности, 

формирование семантических полей; развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков письменной 

речи (чтения и письма).  

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, 

стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных 

процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие способности 

к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов 

взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального 

статуса ребенка в коллективе.  

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей 

области конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями.  

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:  

1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении:  

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в кото-

рых решение можно найти самому;  

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи;  

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения за-

труднения, давать адекватную обратную связь учителю: пони-

маю или не понимаю; 

 в умении написать при необходимости sms-сообщение, пра-

вильно выбрать адресата (близкого человека), корректно и точ-

но сформулировать возникшую проблему. 

2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повсе-

дневной жизни, проявляющееся: 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предна-

значения окружающих в быту предметов и вещей;  
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 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, 

принимать посильное участие;  

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения 

определённых обязанностей в каких-либо областях домашней 

жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятель-

ности;  

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, 

участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обя-

занностей наряду с другими детьми;  

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить 

помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании 

занятий;  

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела, принимать участие, брать на себя ответственность;  

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздни-

ков дома и в школе. 

3. Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами соци-

ального взаимодействия, проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации;  

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в 

которых обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения целей;  

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения цели (вер-

бальную, невербальную);  

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выра-

зить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор;  

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодар-

ность, сочувствие и т.д.;  

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

 в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

4. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося бытовым окружением, миром природных явле-

ний и вещей, расширении адекватных представлений об опас-

ности и безопасности;  

 в адекватности бытового поведения обучающихся с точки зре-

ния опасности (безопасности) для себя и окружающих; со-

хранности окружающей и предметной среды;  

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоен-

ных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, 
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речки, городских и загородных достопримечательностей и дру-

гих;  

 в расширении представлении о целостной и подробной картине 

мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватных 

возрасту ребёнка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явле-

ниями окружающего мира;  

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным поряд-

ком и ходом собственной жизни в семье и в школе, соответ-

ствовать этому порядку;  

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы;  

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий;  

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаклю-

чения так, чтобы быть понятым другим человеком;  

 в умении принимать и включать в свой личный жизненный 

опыт жизненный опыт других людей;  

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении 

делиться впечатлениями, воспоминаниями и планами. 

5. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нём, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей, проявляющаяся: 

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса, с близкими в семье, с учителями и 

учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;  

 в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адек-

ватно использовать принятые социальные ритуалы, умении 

вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью социальным статусом собеседника, умении кор-

ректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелатель-

ного контакта, выразить сове чувства, отказ, недовольство, бла-

годарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасения и дру-

гие;  

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от 

ситуации общения;  

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакты;  

 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 

быть благодарным за проявление внимания и оказания помо-

щи;  

 в умении применять формы выражения своих чувств соответ-

ственно ситуации социального контакта. 
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Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают:  

1) способность усваивать новый учебный материал, адекватно вклю-

чаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;  

2) способность использовать речевые возможности на уроках при отве-

тах и в других ситуациях общения, умение передавать свои впечат-

ления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, 

умение задавать вопросы;  

3) способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

4) овладение эффективными способами учебно-познавательной и пред-

метно-практической деятельности;  

5) стремление к активности и самостоятельности в разных видах пред-

метно-практической деятельности;  

6) умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать дей-

ствия, определять и сохранять способ действий; использовать само-

контроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный от-

чёт о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и ре-

зультат деятельности; 

7) сформированные в соответствии с требованиями к результатам осво-

ения АООП НОО предметные, метапредметные и личностные ре-

зультаты;  

8) сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учеб-

ные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающему с ЗПР в соответствии 

с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями. 

 

Рабочая программа курса  

«Коррекционно-развивающие занятия: логопедические» 

Пояснительная записка  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия: 

логопедические» федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования разработан в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО) и с учётом Федеральной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – ФАООП 

НОО обучающихся с ЗПР). Логопедическая работа с обучающимися с ЗПР 

нацелена на удовлетворение их особых образовательных потребностей, 

обозначенных в указанных документах.  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия: 

логопедические» является обязательной частью коррекционно-развивающей 

области ФАООП НОО обучающихся с ЗПР. Курс обеспечивается логопедическим 

сопровождением и направлен на преодоление и/или 20 ослабление речевых 

нарушений у обучающихся 1–4 классов, получающих образование в 
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соответствии с АООП НОО обучающихся с ЗПР.  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия: 

логопедические» выстраивается с опорой на имеющиеся диагностические 

материалы и методические разработки известных авторов. В области логопедии 

таковыми являются работы Г.В. Чиркиной, О.Е. Грибовой, Р.И. Лалаевой, О.А. 

Ишимовой, О.И. Азовой и др. В области психокоррекции в основу были взяты 

разработки Н.В. Бабкиной и Р.Д. Тригер, адресованные непосредственно 

обучающимся с ЗПР.  

Цель и задачи курса  

Цель курса заключается в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

устной речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи, профилактики и коррекции нарушений 

письменной речи.  

Целевой ориентир коррекционно-развивающего курса «Коррекционно-

развивающие занятия: логопедические» предполагает развитие не только 

речевых умений и навыков, но и навыков социальной (жизненной компетенции) 

у обучающихся с ЗПР.  

Задачи курса: 

1) коррекция и развитие звукопроизношения обучающихся (постановка, 

автоматизация, дифференциация звуков речи); 

2) восполнение дефицитов в формировании фонематических процес-

сов;  

3) пополнение, расширение и уточнение пассивного и активного слова-

ря;  

4) коррекция нарушений/недостатков грамматического строя речи (син-

таксической структуры речевых высказываний, словоизменения и 

словообразования);  

5) формирование и развитие связной речи, диалогической и монологи-

ческой формы речи;  

6) формирование и развитие коммуникативной функции речи;  

7) профилактика и коррекция нарушений чтения и письма;  

8) развитие зрительно-пространственных и пространственно-

временных представлений;  

9) расширение представлений об окружающей действительности;  

10) обогащение речевого опыта, способствующего развитию познава-

тельных процессов обучающихся с ЗПР.  

Курс «Коррекционно-развивающие занятия: логопедические» реализуется 

на протяжении всего уровня начального образования и позволяет 

последовательно и постепенно преодолевать/минимизировать речевые 

нарушения обучающихся с ЗПР, а также обусловленные ими разнообразные 

трудности в обучении, развивать коммуникативные навыки и формировать 

необходимую компетентность.  

Особенности построения курса  

Особенностями построения курса «Коррекционно-развивающие занятия: 

логопедические» является индивидуально-ориентированное логопедическое 
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сопровождение с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, их индивидуальных особенностей и возможностей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК и ППк).  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия: 

логопедические» способствует преодолению речевых нарушений у младших 

школьников, развитию познавательной деятельности и произвольной речевой 

регуляции обучающихся с ЗПР.  

Модульное построение программы курса «Коррекционно-развивающие 

занятия: логопедические» позволяет осуществлять дифференцированный подход 

с учетом особых образовательных потребностей и речевых возможностей 

обучающихся с ЗПР на уровне начального обучения. Учитель-логопед может 

структурировать содержание программного материала по курсу, исходя из 

потребностей конкретного обучающегося с ЗПР или группы, увеличивая 

количество часов на изучение одного или нескольких модулей, либо равномерно 

распределяя время на изучение каждого модуля. Проведение коррекционно-

развивающих занятий учителя-логопеда предполагает вариативность и 

индивидуализацию содержания программы.  

При тематическом планировании логопедических занятий курса 

«Коррекционно-развивающие занятия: логопедические» учитель-логопед может 

интегрировать материал нескольких модулей в рамках одного занятия и включать 

элементы уже отработанного модуля в структуру последующих занятий для 

закрепления. Возможно запланировать совмещение на одном занятии логически 

связанных тем из разных модулей. Например, модуль «Развитие фонетико-

фонематической стороны речи» может эффективно комбинироваться с модулем 

«Развитие лексико-грамматической стороны речи». Темой такого 

комбинированного логопедического занятия может быть «Звук и буква Ч» на 

материале лексической темы «Посуда. Продукты питания.» В ходе такого 

коррекционно-развивающего занятия можно отработать произносительные 

навыки обучающихся (некоторым обучающимся могут потребоваться 

индивидуальные зеркала), закрепить характеристику звука, поупражняться в 

звуко-слоговом анализе и синтезе (с использованием знаково-символических 

схем), развивая орфографическую зоркость проработать буквосочетания ЧА, ЧУ, 

пополнить и активизировать словарный запас по данной лексической теме, 

отработать суффиксальное словообразование.  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия: 

логопедические» для обучающихся с ЗПР на уровне начального общего 

образования включает следующие модули:  

1. «Развитие фонетико-фонематической стороны речи»;  

2. «Развитие лексико-грамматической стороны речи»;  

3. «Формирование связной речи. Основы коммуникации».  

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» направлен на 

коррекцию и развитие произносительной стороны речи, фонематического 

восприятия и звукового анализа и синтеза, формирование фонематических 

представлений, профилактику и коррекцию специфических ошибок письма и 

чтения (замены и смешения, пропуски гласных и согласных, частей слова, 
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добавления, перестановки букв). Повышенное внимание уделяется 

дифференциации смешиваемых звуков и сходных по написанию букв. Работа по 

коррекции звукопроизношения (по автоматизации вызванных звуков) проводится 

с постепенным усложнением всего речевого материала параллельно с отработкой 

слоговой структуры слова и выделением ударных и безударных слогов. На 

логопедических занятиях отрабатываются артикуляционные и дыхательные 

упражнения, элементы фонетической ритмики.  

Для некоторых обучающихся необходимо организовать индивидуальную 

работы по коррекции звукопроизношения. Например, запланировать 

индивидуальную форму логопедических занятий на этапах постановки и 

автоматизации звуков в слогах и односложных словах, а работу по отработке 

данных звуков в словах разной слоговой структуры, предложениях и текстах 

проводить в подгруппах и малых группах. Для обучающихся с ЗПР крайне важно 

отработать правильное звукопроизношение в различных ситуациях общения. На 

групповых занятиях обучающиеся учатся адекватно оценивать качество речевых 

высказываний своих сверстников и своих собственных.  

Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» направлен на 

развитие словарного запаса, формирование грамматического строя речи, 

развитие навыков словообразования и словоизменения, профилактику и 

коррекцию специфических ошибок письма и чтения. Пополнение и уточнение 

словаря обучающихся ведется параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности (преемственность работы учителя-логопеда и 

учителя-дефектолога) и преодолением недостатков познавательной деятельности 

(преемственность работы учителя-логопеда и педагога психолога). Работа по 

уточнению значений слов осуществляется в рамках запланированных 

лексических тем, особое внимание уделяется переводу слов из пассивного 

словаря в активный, различению и употреблению омонимов, синонимов и 

антонимов.  

Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» направлен 

на развитие умения развернуто отвечать на вопросы, формирование навыков 

работы с текстом (умения делить текст на части, озаглавливать, составлять план, 

определять главную мысль), формирование коммуникативных навыков, 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

профилактику и коррекцию специфических ошибок письма и чтения. Данный 

модуль включает коррекционно-развивающие занятия по развитию 

диалогической речи обучающихся с ЗПР, моделирование коммуникативных 

ситуаций, словесного описания, инсценирования, а также инициация ответных 

высказываний, оречевления тематических ситуаций (например, покупка в 

магазине, поход в библиотеку и др.). Для формирования и развития 

монологической речи, предусмотрена предварительная словарная работа и 

постепенное увеличение объема речевого материала. Предусмотрен переход от 

простых фраз к более распространенным, с постепенным увеличением объема 

речевого высказывания (текста) и его частей. Начинать необходимо с опоры на 

наглядную бытовую ситуацию, затем переходить ситуациям из личного опыта 

ребенка, а дальше – к самостоятельным высказываниям на заданную тему.  
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Курс предполагает комплексное логопедическое обследование и 

мониторинг уровня развития младших школьников с ЗПР. В логопедическом 

обследовании младших школьников с ЗПР оцениваются все компоненты речевой 

системы: звукопроизношение, состояние фонематических процессов и слоговой 

структуры слова, лексический запас, грамматический строй речи, связное 

высказывание, навыки письма и чтения, а также неречевые процессы, 

определяющие успешность овладения письмом и чтением (например, 

повторение ритмов, праксис позы, зрительно-моторная координация, 

пространственная ориентировка).  

Выбор формы логопедических занятий (индивидуальные, подгрупповые, 

групповые) с обучающимися с ЗПР зависит от степени выраженности речевых 

нарушений и уровня сформированности познавательной деятельности и 

произвольной речевой регуляции с учетом рекомендаций ПМПК и ППк.  

Содержание коррекционного курса учителя-логопеда строится в строгом 

соответствие с требованиями к результату изучения учебных предметов 

«Обучение грамоте», «Русский язык» и основано на использовании учебного 

материала.  

Коррекционно-развивающие занятия проходят во второй половине дня во 

внеурочное время в специально оборудованном логопедическом кабинете. 

Расписание занятий составляется с учетом режима работы школы и в 

соответствии с циклограммой специалиста (учителя-логопеда), согласованной с 

администрацией школы. В соответствии с учебным планом для изучения курса 

коррекционно-развивающих (логопедических) занятий предусматриваются 

индивидуальные, подгрупповые и групповые формы работы.  

Продолжительность и интенсивность занятий определяется индивидуально 

с учетом рекомендаций ПМПК и ППк, но не реже 2-х раз в неделю.  

Ориентировочная продолжительность логопедических занятий 

определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и 

может составлять: групповое занятие – 40 минут; подгрупповое занятие – 30–40 

минут; индивидуальное занятие – 20–30 минут.  

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные 

особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное 

освоение содержания курса  

В логопедической работе с младшими школьниками с ЗПР крайне важно 

формировать положительную мотивацию к речевому взаимодействию, 

способность ориентироваться в заданиях, развивать навыки анализа и синтеза 

(на речевом материале), учить обдумывать и планировать предстоящую 

деятельность, следить за правильностью выполнения, рассказывать о 

проделанном и давать адекватную оценку, что совершенствует систему 

произвольной речевой регуляции.  

На логопедических занятиях обучающиеся с ЗПР выполняют различные 

устные и письменные задания, направленные на звуковой анализ слова, учатся 

различать звуки и буквы, соединять звуки и слоги в слова, выстраивать фразы, 

составлять связные высказывания, развивая устную и письменную речь.  

Для обучающихся с ЗПР необходимо предельно развернуто осуществлять 
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знакомство с новым материалом, использовать доступные алгоритмы, 

определяющие порядок выполнения действий. Например, это может быть 

пошаговая памятка или знаково-символическая карточка с этапами выполнения 

заданий.  

При изучении звуков и букв полезно задействовать различные 

анализаторы: слуховой, зрительный, кинестетический (написание букв в воздухе, 

принятие телесной позы, сходной с изучаемой буквой, написание букв на 

шершавой поверхности: песок, манка, поиск буквы в «зашумленном» 

изображении).  

На логопедических занятиях дети прохлопывают, отстукивают, 

выкладывают графические схемы фишками и полосками, работают с разрезной 

азбукой, слоговыми таблицами, абаком и пр.  

Активно используются упражнения, способствующие стимулированию 

познавательной активности, развитию мыслительных операций на речевом 

материале (выделение четвертого лишнего, ребусы, анаграммы и др.) с учетом 

достигнутого уровня познавательной деятельности (при низком уровне задания 

предлагаются преимущественно на иллюстративном материале).  

Для автоматизации формируемого навыка, упрочения связей между 

языковыми единицами, используя приемы актуализации имеющихся знаний 

(визуальная опора, памятка), необходимо систематически возвращаться к 

повторению и закреплению пройденного материала.  

Применяемый на занятиях словарный материал следует уточнять, 

пополнять, расширять путем соотнесения с предметами, явлениями 

окружающего мира при активном использовании Internet ресурса. Учить 

находить самостоятельно необходимую информацию, прибегая к нескольким 

источникам (словарь, интернет, энциклопедия).  

При обучении звуко-буквенному анализу работа выстраивается пошагово с 

выделения звуков в слове и лишь потом используется моделирование звукового 

состава слова (с последующим декодированием).  

1. Сначала обучающиеся последовательно выделяют звуки в слове на 

основе громкого проговаривания. При этом они соотносят количе-

ство выделенных звуков с графической схемой звукового состава 

слова (сопровождая движением, следя глазами).  

2. Затем дети последовательно выделяют звуки в слове на основе гром-

кого проговаривания. При этом они соотносят количество выделен-

ных звуков с графической схемой звукового состава слова и запол-

няют ее условными значками-фишками.  

3. Далее дети самостоятельно выкладывают схемы из фишек и вычер-

чивают их на доске цветными мелками, при этом количество звуков 

остается заданным незакрашенной схемой.  

4. Далее самостоятельно рисуют схему и закрашивают в соответствии 

со звуковым анализом.  

Следует учить обучающихся с ЗПР осознавать возникающие трудности и 

обращаться за помощью. При необходимости следует облегчать техническую 

сторону выполнения письменных заданий (письмо в тетрадях с разлиновкой 
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«сетка», обозначение точками интервалов между буквами, слогами; обводка 

пунктирных изображений букв, слогов, слов, то или иное обозначение, в т.ч. 

обыгрывание верхней и нижней границ строки «пол» и «потолок» и т.п.).  

Необходимо научить обучающихся с ЗПР проговаривать совершаемые 

действия в «громкой речи»: «Я пишу… (петлю, палочку, букву)», «Я составляю 

схему слова» и т.п. В случаях затруднения используется сопряженное 

проговаривание, затем отраженное с постепенным переходом к 

самостоятельному высказыванию. Крайне важно понятно и доступно объяснять 

детям цель и задачи логопедического занятия, стимулировать их к 

самостоятельному формулированию и проговариванию с использованием 

необходимой наглядности и вопросов педагога.  

В качестве наглядного материала рекомендуется использовать картинки и 

рисунки с четкими контурами, яркие, контрастные и реалистичные. В начале 

обучения на карточке, которую рассматривает учащийся, не должно быть более 

двух объектов (два предметных рисунка, две буквы), их количество надо 

увеличивать постепенно.  

Для повышения результативности коррекционно-развивающей 

(логопедической) работы учитель-логопед использует традиционные и 

современные технологии. В рамках курса могут применяться аппаратные 

технологии, логопедические тренажеры, специальные компьютерные программы 

для развития речевого дыхания, артикуляционной моторики, 

звукопроизношения, фонематического восприятия, языкового анализа и синтеза, 

отработки лексико-грамматического компонента и связной речи, профилактики и 

коррекции навыков письма и чтения у младших школьников с ЗПР.  

Определение общей стратегии и эффективного взаимодействия учителя-

логопеда с учителем начальных классов, смежными специалистами (педагог-

психолог и учитель-дефектолог) и родителями обучающихся с ЗПР является 

важным условием эффективности всей коррекционно-развивающей работы, 

формирования сферы жизненной компетенции и достижения планируемых 

результатов.  

Взаимодействие учителя-логопеда и педагога-психолога осуществляется 

регулярно для обеспечения единства подхода к конкретному ребенку с ЗПР, 

определения уровня сформированности его познавательной деятельности и 

системы произвольной регуляции (от этого зависит объем и сложность 

предложенных заданий, мера помощи и внешнего контроля). Продуктивное 

взаимодействие учителя-логопеда, учителя-дефектолога и педагога психолога 

обеспечивает комплексный подход к диагностике, определению и преодолению 

имеющихся трудностей обучающегося с ЗПР, к предоставлению 

квалифицированной помощи с учетом его уровня психического развития.  

Место курса в учебном плане  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия: 

логопедические» является частью программы коррекционной работы и 

обязательным для изучения. В соответствии с учебным планом ФАООП НОО 

обучающихся с ЗПР на изучение курса отводится 2 часа в неделю. Данная 

рабочая программа рассчитана на 66 часов для обучающихся 1- х классов и на 68 
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часов для обучающихся 2–4 классов (2 часа занятий в неделю, 33–34 учебных 

недели в год). 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

«Коррекционно-развивающие занятия: логопедические» на уровне 

начального общего образования  

 самостоятельно направлять внимание на звуковую сторону речи;  

 иметь представления о правильных артикуляционных укладах нару-

шенных звуков;  

 различать правильное и неправильное звукопроизношение в речевом 

потоке;  

 дифференцировать звуки и буквы: различать гласные (ударные и без-

ударные) и согласные (звонкие и глухие звуки, твердые и мягкие зву-

ки);  

 распознавать звуки по артикуляции, опознавать буквы и соотносить 

со звуками;  

 обозначать мягкость согласных на письме; 

 составлять графические схемы слов;  

 выделять ударный и безударный слоги; 

 уметь правильно произносить все автоматизированные звуки во всех 

ситуациях общения или минимизировать ошибки произношения;  

 определять количество и последовательность звуков в слове;  

 различать слова, отличающиеся одним или двумя звуками;  

 правильно произносить и писать слова без специфических ошибок 

или минимизируя их (в рамках изученного программного материала 

начальных классов); 

 выделять и различать части слова: основа, корень, приставка, суф-

фикс, окончание;  

 образовывать изученные части речи при помощи суффиксов и при-

ставок (по образцу);  

 конструировать словосочетания и предложения из предложенных 

слов;  

 различать грамматически правильные и неправильные словосочета-

ния;  

 уметь сравнивать и анализировать формы слова в словосочетании;  

 оперировать в процессе общения активной лексикой, использовать 

изученные части речи;  

 соблюдать на письме изученные орфографические правила, правиль-

но произносить и писать слова без специфических ошибок или ми-

нимизируя их (в рамках изученного программного материала 1-4 

классов); 

 участвовать в простых диалогах;  

 обращаться за помощью при затруднениях, формулировать просьбу;  

 выражать словами свои намерения, пожелания, опасения и пр.;  
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 соотносить предложение с графической схемой;  

 конструировать простые и сложные предложения с однородными 

членами, с союзами и, а, но с опорой на образец и схему; 

 устанавливать в сложных предложениях причинно-следственные 

связи;  

 дифференцировать понятия: словосочетание — предложение — 

текст;  

 согласовывать слова в предложении, выделять границы предложения 

на письме;  

 определять главную мысль текста;  

 озаглавливать текст;  

 пересказывать и составлять текст различного типа с использованием 

вежливых слов приветствия, прощания, просьбы, благодарности, ис-

пользуемых при извинении или отказе;  

 устанавливать связь между частями текста;  

 составлять план текста;  

 различать особенности текста-повествования, текста-описания, тек-

ста-рассуждения, смешанного текста;  

 писать изложение короткого текста по плану;  

 составлять сочинения по картинке, по серии сюжетных картинок, на 

заданную тему с предварительной подготовкой (с помощью педаго-

га). 

 

 

 

Рабочая программа курса «Коррекционно-развивающие занятия: 

Психокоррекционные занятия (психологические)» 

 

Пояснительная записка  

В рамках системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР одним из 

направлений деятельности педагога-психолога является проведение 

психокоррекционных занятий. Педагог-психолог планирует содержание своей 

работы на основании ФАООП НОО обучающихся с ЗПР, федеральных рабочих 

программ по учебным предметам и коррекционным курсам. В соответствии с 

требованием ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ обязательным курсом 

коррекционно-развивающей области является курс «Психокоррекционные 

занятия».  

«Психокоррекционные занятия» являются обязательным курсом 

коррекционно-развивающей области учебного плана АООП НОО обучающихся с 

ЗПР и реализуются в рамках внеурочной деятельности посредством 

индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий педагога-психолога и 

обеспечиваются системой психолого-педагогического сопровождения.  

В процессе психокоррекционных занятий происходит преодоление или 

ослабление нарушений в развитии познавательной, эмоциональной, 
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регулятивной и коммуникативной сфер личности ребенка с ЗПР.  

Цель курса: развитие и коррекция познавательной, личностной, 

эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сфер обучающегося, 

направленные на преодоление или ослабление трудностей в развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Задачи курса:  

 формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов;  

 коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения, формирование навыков самоконтроля;  

 гармонизация психоэмоционального состояния, формирование пози-

тивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности;  

 освоение средств коммуникации, приемов конструктивного общения;  

 развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  

 формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружаю-

щими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в 

коллективе.  

 предупреждение школьной и социальной дезадаптации;  

 оптимизация взаимодействия обучающегося с педагогами и сверст-

никами;  

 становление сферы жизненной компетенции;  

 стимулирование интереса к себе и социальному окружению. 

Организация коррекционно-развивающей работы предполагает проведение 

занятий в подгруппах до 12 человек продолжительностью 30 – 40 минут и 

периодичностью 2 раза в неделю. Возможно проведение индивидуальных 

занятий по 20 – 30 минут по одному-двум модулям программы в зависимости от 

индивидуальных особенностей и выраженности нарушения.  

Курс «Психокоррекционные занятия» реализуется на протяжении всего 

периода начального образования. Программа курса имеет гибкую структуру, при 

которой возможно конструирование содержания с учетом особенностей группы 

обучающихся с ЗПР. Для основы конструктора программы педагогом-психологом 

выделяются модули, направленные на преодоление или ослабление недостатков 

в развитии ребенка с ЗПР. Модульный принцип позволяет уточнить 

первостепенные задачи для конкретного ребенка или группы детей, увеличить 

количество часов на коррекционную работу с более выраженными 

психологическими дефицитами.  

В соответствии с целями и задачами коррекционно-развивающего курса 

выделяются следующие модули и разделы программы:  

1. «Психокоррекционный модуль по формированию адаптации перво-

классников к началу школьного обучения»;  

2.  «Психокоррекционный модуль по развитию коммуникативных ком-

петенций и способности к продуктивному взаимодействию с окру-

жающими»;  
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3. «Психокоррекционный модуль по развитию и коррекции эмоцио-

нальноличностной сферы, формированию учебной мотивации»;  

4. «Психокоррекционный модуль по развитию произвольной регуляции 

деятельности и поведения, коррекции недостатков регулятивных 

процессов».  

Психокоррекционный модуль по формированию адаптации 

первоклассников к началу школьного обучения  

Включает в себя знакомство детей друг с другом и педагогами, создание 

благоприятной эмоциональной атмосферы, создание в группе доверия, снижение 

первичной тревожности, определение правил работы в группе, помощь детям в 

осознании своего нового статуса, принятие социальной роли и формирование 

активной позиции школьника, усвоение школьных правил.  

Данный модуль реализуется на первом году обучения.  

Психокоррекционный модуль по развитию коммуникативных компетенций 

и способности к продуктивному взаимодействию с окружающими  

Модуль направлен на развитие коммуникативной сферы, формирование 

сознательной ориентации обучающихся на позицию других людей как партнеров 

в общении и совместной деятельности, умения слушать, вести диалог в 

соответствии с целями и задачами общения, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем и принятии решений, строить продуктивное 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми, на основе овладения 

вербальными и невербальными средствами коммуникации, позволяющими 

осуществлять свободное общение.  

На первом году обучения дети более подробно знакомятся со средствами 

«невербального общения (мимикой, жестами, позой, интонацией), а также 

обучаются применять коммуникативно адекватные мимические (улыбка) и 

пантомимические (открытая поза) жесты, знакомятся с понятием 

«психологическое пространство». Также важной составляющей 

психокоррекционной работы является формирование навыков употребления 

формул речевого этикета. Обучающихся знакомят с приемлемыми способами 

начать общение и закончить его, с правилами знакомства, что в свою очередь 

способствует расширению словарного запаса. Дети учатся дифференцировать 

слова, используемые при приветствии и прощании и при обращении к взрослому 

человеку и сверстнику.  

На втором году обучения продолжается обучение высказыванию просьбы 

(на адекватном детским возможностям материале), в том числе просьб, 

направленных на удовлетворение особых образовательных потребностей. 

Обучение навыкам извинения, применению коммуникативных вербальных 

штампов («Как дела?» и т.п.) формируется способность концентрировать 

внимание на партнере по общению, учитывать и уважать мнение собеседника, 

соблюдать удобную и приемлемую дистанцию для комфортного общения в 

разных ситуациях, учитывать при общении свои и собеседника средства 

невербального общения, настроение.  

На третьем году обучения более подробно рассматриваются такие понятия 

как «дружба», «сотрудничество», закрепляются умения владеть средствами 
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вербального и невербального общения. Моделируемые ситуации на занятиях 

позволяют детям овладевать начальными навыками коллективного обсуждения 

(по содержанию заданий и правил по выполнению их, правил совместных игр).  

На четвертом и пятом году обучения внимание уделяется развитию 

компетентности обучающихся в общении, конструктивному взаимодействию с 

одноклассниками и толерантному отношению друг к другу. Занятия помогают 

обучающимся с ЗПР ближе познакомится со своим внутренним миром, с 

помехами в общении. Развитие навыков конструктивного взаимодействия 

обеспечивает успешное формирование положительных черт личности, 

благоприятные условия для становления младшего школьника как субъекта 

учебной деятельности.  

Изучение этого модуля способствует развитию у детей навыков 

сотрудничества. Дети учатся ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии, учатся контролировать свою речь и поступки, толерантному 

отношению к другому мнению, учатся договариваться и приходить к общему 

решению. Развивается способность к конструктивному взаимодействию, умение 

прислушиваться к словам партнера по общению, улавливать главный смысл 

сказанного.  

Дети учатся совместно действовать, согласовывать свои действия с 

действиями и намерениями других, планировать осуществление деятельности, 

контролировать себя, осознавать и анализировать свои действия и действия 

одноклассников, что способствует формированию у детей навыков самоконтроля 

и самоорганизации, рефлексии. Происходит осознание индивидуальных 

различий между одноклассниками, что в каждом человеке есть хорошее и 

плохое; нет только хороших или совсем плохих людей, что узнать человека 

можно только, если пообщаться с ними, что каждый человек нужен, важен и 

интересен, а отвергаемым быть плохо, у каждого есть свои сильные стороны и 

все дети в классе как одно целое и дополняют друг друга, что друзья не должны 

быть похожими и у каждого есть свои ценности.  

Психокоррекционный модуль по развитию и коррекции 

эмоционально-личностной сферы, формированию учебной мотивации  

Модуль направлен на развитие эмоциональной сферы младших 

школьников с ЗПР, создает основу для формирования умения понимать и 

выражать свои эмоции, определять эмоциональное состояние других людей, 

проявлять собственные эмоции социально приемлемым способом, проявлять 

эмпатию, сбалансированность эмоций и способность к их самостоятельной 

регуляции.  

На первом году обучения дети обучаются распознавать и осознавать 

основные эмоции: радость, грусть, страх, гнев как на основе символических 

изображений, так и по мимическим и пантомимическим знакам, учатся 

воспроизводить (создание) мимику и пантомимику, соответствующую 

переживанию определенной эмоции.  

На втором году обучения дети учатся элементарным навыкам регуляции 

своего эмоционального состояния – преодолению таких негативных эмоций как 

грусть, страх и гнев. Учатся выражать гнев социально приемлемым способом. 
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Обучаются с помощью вербальных и невербальных приемов выражать как 

отрицательные эмоции (гнева, обиды, страха), так и положительные (радости, 

удивления, интереса). Дети учатся приемам релаксации, умению расслабляться.  

На третьем году обучения целесообразно продолжить развивать навыки 

саморегуляции собственных эмоциональных проявлений, умения справляться со 

своими негативными эмоциями и переживаниями, прививать навыки по поиску 

внутреннего эмоционально положительного ресурса, укреплять уверенность в 

своих силах и способностях.  

К четвертому году обучения у детей начинает проявляться глубокий 

интерес к своему внутреннему миру и интереса к общению со сверстниками. 

Они легко включаются в беседы о прошлом и будущем, пытаются анализировать 

происходящие в них изменения, размышляют о своих способностях и 

возможностях. Теперь для них важны не только успехи в учебе, но и признание 

окружающими их внутренней ценности и уникальности. В связи с этим цикл 

занятий посвящен теме взросления, внутренним изменениям, осознанию своей 

уникальности, поиску и использованию внутренних ресурсов для достижения 

значимой цели. Особое место занимают занятия, связанные с обсуждением 

близкого и отдаленного будущего. Наблюдая за трудностями в жизни близких 

взрослых, подростки понимают, что постепенно выходят из детского возраста, и, 

это может порождать страх взросления. Поэтому дополнительными задачами 

занятий на данном этапе являются снятие тревоги и побуждение к учебной 

активности, формирование психологической готовности детей к переходу в 

пятый класс.  

Психокоррекционный модуль по развитию произвольной регуляции 

деятельности и поведения, коррекции недостатков регулятивных процессов  

Модуль направлен на развитие регулятивной сферы младших школьников с 

ОВЗ, формирование навыков самоконтроля и саморегуляции поведения и 

деятельности, создающих основу для развития внутренних механизмов 

программирования и контроля продуктивной деятельности.  

Включает в себя такие аспекты произвольной регуляции как формирование 

осознанной регуляции моторно-двигательной сферы, и осознанной регуляции 

познавательных процессов.  

Формирование осознанной регуляции моторно-двигательной сферы 

направлено на развитие у детей осознания схемы собственного тела, умения 

произвольно направлять свое внимание на мышцы, участвующие в движении, 

понимание характера движений, умения управлять своим телом, что в 

дальнейшем способствует повышению самоконтроля в поведении и учебной 

деятельности. Модуль включает игры и упражнения, направленные на 

балансировку и координацию движений, развитие моторной ловкости, внимания, 

снижения импульсивности.  

Формирование осознанной регуляции графо-моторных функций 

направлено на помощь детям на развитие более тонких движений руки по 

необходимой траектории; развитие контроля за движением руки; развитие 

умения составлять программу действий, анализировать их на вербальном уровне.  

Формирование осознанной регуляции познавательных процессов состоит в 



 

134 

помощи детям на развитие у обучающихся планировать действия и произвольно 

их выполнять. Обучение выстраивается на основе внеучебного и учебного 

материала и включает в себя задания, которые должны быть выполнены с учетом 

определенных условий и правил.  

Первые два года обучения психокоррекционная работа с детьми включает 

формирование регулятивных процессов в моторно-двигательной сфере с 

постепенным подключением заданий на развитие регуляции графо-моторных 

навыков с использованием преимущественно внеучебного материала.  

В дальнейшем больше внимания уделяется регуляции познавательных 

процессов и учебной деятельности уже на учебном материале с усложнением 

вербальных и невербальных (схема, план и т. п.) инструкций.  

На третьем и четвертом году обучения основной упор делается на 

следующих компонентах: развитие способности к произвольному удержанию и 

распределению внимания; развитие способности к удержанию цели 

деятельности; развитие способности к планированию действий и произвольное 

их выполнение; развитие способности подчинять свою деятельность и поведение 

заданному правилу (системе правил). Далее добавляется работа над такими 

компонентами регулятивной сферы, как развитие способности к планированию 

действий и развитие способности выполнять действия в соответствии с планом и 

функций контроля.  

При этом стоит учитывать уровень развития крупной и мелкой моторики, 

включая при необходимости упражнения на балансировку и координацию 

движений, развитие моторной ловкости, внимания, снижения импульсивности на 

более поздних годах обучения.  

Работа по формированию произвольной регуляции в обязательном порядке 

должна проводиться на протяжении всех лет обучения. Поэтому задания на 

формирование произвольной регуляции непременно должны 48 включаться в 

содержание любых выбранных модулей и присутствовать в большинстве 

занятий. Несмотря на выделения данного направления в отдельный модуль, оно 

становится «сквозным» для каждого модуля и рассматривается как составная 

часть: осознанная регуляция познавательной деятельности, регуляция 

эмоционального состояния, регуляция поведения в ситуации общения, регуляция 

собственных действий.  

На основе результатов стартовой психологической диагностики и в 

соответствии с заключением ПМПК педагог-психолог конструирует программу 

психокоррекционных занятий, исходя из актуального уровня развития и 

потенциальных возможностей группы обучающихся с ЗПР. В программу могут 

быть включены как все перечисленные модули, так и только некоторые из них, 

также один из модулей может выводиться на индивидуальную работу или может 

реализовываться в смешанных группах с детьми без нарушений развития. 

Вариативность возможна и по количеству часов на изучение модуля. В 

зависимости от индивидуально-типологических особенностей ребенка с ЗПР 

часы, отводимые на некоторые темы, могут перераспределяться, быть увеличены 

или уменьшены. На основе предложенной программы при необходимости могут 

конструироваться и индивидуальные программы психологических занятий для 
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конкретного ребенка.  

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения 

программы коррекционно-развивающего курса  

Диагностическое направление работы педагога-психолога предполагает 

получение своевременной информации об индивидуально-психологических 

особенностях и динамике развития младших школьников с ЗПР, позволяет 

оценивать результаты освоения обучающимися коррекционно-развивающего 

курса. Диагностика проводится с использованием стандартизированных 

психодиагностических методик, анкетирования, психодиагностического 

наблюдения и анализа продуктов деятельности обучающихся.  

1. Мониторинг уровня адаптации к образовательной среде:  

 Проективный тест личностных отношений, социальных эмо-

ций и ценностных ориентаций «Домики» (методика О.А. Оре-

ховой);  

 Определение школьной адаптации (анкета по Л.Л. Венгер и 

С.А. Бугрименко);  

 Анкетирование педагогов, родителей;  

 Проективный тест школьной тревожности (А.М. Прихожан);  

 Определение эмоционального отношения к школе, методика 

«Школа зверей» (Панченко С.);  

 Определение мотивации к школьному обучению (М.Р. Гин-

збург);  

 Методика «Эмоциональная близость к учителю» (методика Р. 

Жиля);  

 Проективная методика «Я в школе» (методика Овчаровой Р.В.);  

 Психодиагностическое наблюдение в учебной и вне учебной 

деятельности.  

2. Мониторинг уровня развития регулятивной сферы:  

 Методика «Графический диктант» Д.Б. Эльконина;  

 Методика «Да и нет» Н.И. Гуткиной/Кравцовой Е.Е.;  

 Тест развития произвольной регуляции деятельности Семено-

вой О.А.;  

 Анкетирование педагогов по выявлению признаков импуль-

сивности;  

 Психодиагностическое наблюдение в учебной и вне учебной 

деятельности;  

 Метод экспертных оценок.  

3. Мониторинг уровня развития коммуникативной сферы:  

 Анкетирование педагогов и родителей на предмет выявления 

уровня развития коммуникативных навыков младших школь-

ников;  

 Психодиагностическое наблюдение в учебной и вне учебной 

деятельности;  

 Метод экспертных оценок;  
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 Социометрия.  

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия» (психологические занятия) на уровне 

начального общего образования  

В области адаптации обучающегося к началу школьного обучения:  

1) позитивное отношение к посещению школы;  

2) соблюдение школьной дисциплины;  

3) ориентировка в пространстве класса и школьном здании;  

4) социально-нормативное обращение к педагогу;  

5) социально-нормативное поведение в общественных местах 

школы;  

6) формирование школьной мотивации.  

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения:  

1) формирование осознания необходимости прилагать усилия для 

полноценного выполнения заданий;  

2) формирование дифференцированной самооценки (постарался-

не постарался, справился – не справился);  

3) формирование умения составлять программу действий (воз-

можно совместно со взрослым);  

4) формирование умения соотносить полученный результат с об-

разцом, исправляя замеченные недочеты (у соседа, у себя);  

5) формирование способности задерживать непосредственные 

импульсивные реакции, действовать в плане заданного, не от-

влекаясь на посторонние раздражители;  

6) способность правильно воспроизводить несложный графиче-

ский образец;  

7) способность относительно объективно оценивать достигнутый 

результат деятельности;  

8) способность давать словесный отчет о проделанной работе;  

9) формирование способности к переносу полученных навыков 

на реальную учебную деятельность.  

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее 

недостатков:  

1) уменьшение количества (выраженности) нежелательных аф-

фективных реакций;  

2) улучшение эмоционального состояния, определяемого по пока-

зателям активности, проявлений познавательного интереса, ка-

чественных характеристик контакта и аффективного компонен-

та продуктивности;  

3) способность переживать чувство гордости за свою семью, свои 

успехи, вербализовать повод для гордости;  

4) отдельные проявления попыток задержать непосредственную 

(негативную) эмоциональную реакцию. 

В области развития коммуникативной сферы и способности к 

продуктивному взаимодействию с окружающими:  
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1) способность обращать внимание на внешний вид, настроение, 

успехи одноклассников;  

2) уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликт-

ных ситуаций;  

3) снижение количества проявлений агрессивного поведения, в 

т.ч. вербальной агрессии;  

4) формирование умения дифференцировать ситуации личностно-

го и делового общения;  

5) овладение формулами речевого этикета;  

6) снижение проявлений тревожности и агрессивности по отно-

шению к сверстникам и педагогам;  

7) повышение и стабилизация социометрического статуса ребен-

ка. 

 

Рабочая программа курса «Коррекционно-развивающие занятия: 

Психокоррекционные занятия (дефектологические)» 

 

Пояснительная записка  

Содержание курса «Коррекционно-развивающие занятия: 

психокоррекционные занятия (дефектологические)» определяется исходя из 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и направлено на коррекцию 

имеющихся недостатков в развитии ребенка, препятствующих освоению 

программы. Курс является обязательным для варианта ФАООП НОО 

обучающихся с ЗПР и реализуется на протяжении всего периода обучения в 

начальной школе.  

Основной задачей учителя-дефектолога является коррекционное 

воздействие на учебно-познавательную деятельность младшего школьника с 

целью ослабления нарушений познавательных процессов и развития до 

нормативного уровня необходимых для освоения учебного материала 

психофизических функций. Курс реализуется учителем-дефектологом во 

внеурочной деятельности на индивидуальных и /или подгрупповых/групповых 

коррекционно-развивающих занятиях.  

Значительный разброс и неоднородность состояний при ЗПР, 

обусловленные разной степенью выраженности парциальной недостаточности 

высших психических функций и различными вариантами сочетания сохранных и 

нарушенных функций и познавательных процессов, определяют необходимость 

дифференцированного подхода к обучающимся в процессе реализации курса. 

Предусматривается гибкость выбора тематического каркаса с учетом 

типологических особенностей группы школьников с ЗПР. Программа курса 

строится по модульному принципу, который позволяет максимально 

индивидуализировать ее содержание в соответствии с особенностями 

обучающихся. Количество часов на изучение каждого модуля может 

варьироваться – уменьшаться или увеличиваться при сохранении общего объема 

часов на весь курс. Помимо этого, учитель-дефектолог может значительно 

редуцировать содержательный объем модуля или совсем исключить его, если 
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функция или познавательный процесс, на коррекцию которых направлен модуль, 

наиболее сохранны у ребенка. Специалист уделяет внимание формированию и 

коррекции графо-моторных навыков, восполняет дефициты сенсорного, 

сенсомоторного развития и пространственно-временных представлений, 

проводит работу по расширению знаний об окружающем мире, пополнению 

словаря, развитию речи. Основное внимание отводится формированию приемов 

умственной деятельности и ослаблению образовательных затруднений.  

В начальной школе также происходит формирование навыков учебной 

работы, корректируется структура учебной деятельности в мотивационном, 

операционном и регуляторных компонентах, а в дальнейшем осуществляется 

развитие самостоятельности в организации учебной работы, проработка 

недостаточно сформированных структурных компонентов учебно-

познавательной деятельности.  

В процессе коррекционно-развивающих занятий у младших школьников с 

ЗПР происходит коррекция и формирование дефицитарных функций, 

обеспечивающих основу освоения программного материала и выработку 

соответствующих учебных навыков.  

Курс реализуется в рамках системы коррекционно-педагогической работы 

специалиста и поддерживается следующими направлениями деятельности: 

диагностическим, консультативно-просветительским, организационно-

методическим.  

Общая характеристика курса «Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)»  

Программа курса составлена по модульному принципу и предполагает 

вариативность в выборе модулей и возможность перераспределения часов на их 

изучение в зависимости от особенностей и выраженности нарушений в развитии 

ребенка с ЗПР. В данном курсе представлено содержание каждого модуля, как 

основы для тематического планирования. В зависимости от потребности 

обучающихся с ЗПР в тематическое планирование могут включаться как все 

предложенные модули в соответствии с приведенным здесь распределением 

часов, а также могут быть выделены несколько модулей с учетом выраженности 

отдельных дефицитов познавательной деятельности и увеличением часов на их 

изучение. Исходя из структуры нарушения при ЗПР основными и обязательными 

модулями программы выступают: 1) коррекция и развитие познавательной 

деятельности на учебном материале; 2) коррекция и развитие мыслительной 

деятельности, формирование приемов умственных действий.  

Цель курса – предоставление помощи в освоении предметного содержания 

образовательной программы, коррекция и развитие учебно-познавательной 

деятельности и психофизических функций, формирование базовых 

мыслительных операций, приемов мыслительной деятельности, необходимых 

для формирования учебных навыков и компетенций.  

Задачи курса:  

 формирование учебного поведения и структурных компонентов 

учебной деятельности (ориентировочный этап, удержание алгоритма 
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учебных действий, сличение с образцом, промежуточный и итоговый 

контроль);  

 коррекция и развитие сенсорной и сенсомоторной сферы;  

 коррекция и развитие пространственных отношений и временных 

представлений;  

 коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного 

материала;  

 формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и 

развитие базовых мыслительных операций;  

 расширение разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связ-

ной речи;  

 восполнение образовательных дефицитов, обусловленных недоста-

точной готовностью к школьному обучению;  

 формирование алгоритмов учебно-познавательных действий и кор-

рекция учебных навыков на основе определения индивидуальных 

трудностей в обучении учащегося с ЗПР; 

 формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 

При планировании коррекционной деятельности с обучающимися с ЗПР 

учитель-дефектолог ориентируется на типологические особенности группы 

школьников, объединяя их для проведения занятий по сходному проявлению 

нарушений, а также на индивидуальные различия. Специалист проводит отбор 

содержания коррекционного курса и выстраивает гибкие маршруты. В связи с 

этим возможны различные варианты реализации курса с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка с ЗПР.  

Общая направленность курса и его содержание определяется, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. Курс дефектологических 

занятий предусматривает:  

1) коррекцию и развитие сенсорной и сенсомоторной сферы: развитие 

сенсорного восприятия и сенсорных эталонов (анализ и переработка 

сенсорной информации – зрительной, слуховой, тактильной; разви-

тие перцептивных возможностей (различение); развитие кинестети-

ческих основ движения (динамический праксис, праксис позы, реци-

прокная координация, удержание алгоритма выполнения заданных 

двигательных программ, синхронизация работы обеих рук); развитие 

графо-моторных функций (выполнение движения руки в заданном 

направлении: обводка, штриховка, лабиринты, копирование узоров; 

рисование сложных графических узоров; дорисовывание симмет-

ричной половины изображения; рисование одновременно двумя ру-

ками); развитие межанализаторных систем (зрительно-моторная ко-

ординация: зрительные графические диктанты, слухо-моторная ко-

ординация: воспроизведение ритмических рядов на слух; зрительно-

слухо-моторная координация: слуховые графические диктанты, вос-

произведение ритмических рядов по зрительно-слуховой опоре); раз-
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витие мелких мышц руки и конструктивного праксиса (шнуровки, 

нанизывание, работа с мелкими предметами, конструирование из мо-

заики, из палочек);  

2) коррекцию и развитие пространственных отношений и временных 

представлений: ориентировка в пространстве (схеме) собственного 

тела и расположении объектов по отношению к телу (схема тела, 

вертикальная и горизонтальная оси, определение расположения объ-

ектов относительно себя); восприятие пространственного располо-

жения объектов относительно друг друга (представления о взаимоот-

ношении внешних объектов между собой, расположение объемных 

объектов по пространственным признакам; ориентировка в ближай-

шем окружении, помещении класса); пространственная ориентиров-

ка на горизонтальной, вертикальной плоскости (ориентировка на 

плоскости листа, лабиринты, выполнение графических простран-

ственных узоров, зеркальное копирование, нахождение графических 

изображений по заданным параметрам расположения в пространстве 

из ряда похожих, рисование по точкам); развитие умений выражать 

пространственные отношения в речи, понимать и строить логико-

грамматические конструкции; развитие временных представлений 

(понимание и употребление предлогов, понимание логико-

грамматических конструкций, содержащих пространственные отно-

шения);  

3) расширение представлений об окружающем мире и развитие речи: 

обогащение словаря по лексическим темам; развитие связной речи на 

материале предмета «Окружающий мир»; формирование навыков со-

ставления предложений по опорным словам, сюжетной картинке; 

развитие навыков логического анализа текста, выделения главной 

мысли, составления плана, ответов на вопросы по тексту, восстанов-

ления деформированного текста; развитие навыков пересказа, пере-

сказ с опорой на вопросы, действия, предметные картинки, подо-

бранные к последовательности рассказа; определение частей расска-

за, составление плана, пересказ с опорой на план; выполнение крат-

кого пересказа (умение выбрать самое главное в рассказе); выполне-

ние выборочного пересказа (умение выделять сюжетные линии в 

рассказе); составление устных сочинений по серии сюжетных кар-

тин; по собственным наблюдениям; изложение по вопросам, по пла-

ну (картинному или словесному).  

4) коррекцию познавательной деятельности на учебном материале: 

развитие познавательных процессов, формирование навыков учебной 

работы, умений ориентировки в инструкции, работы по образцу 

(анализировать образец, учитывать детали, планировать свои дей-

ствия и следовать образцу); формирование навыков работы с алго-

ритмом, удержание алгоритма учебных действий, следование алго-

ритму работы с правилом; формирование познавательных действий 
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по преобразованию информации (тексты, таблицы, графики, диа-

граммы).  

5) коррекцию и развитие базовых логических операций, приемов мыс-

лительной деятельности: коррекция и развитие мыслительных опе-

раций анализа и синтеза (формирование приемов логических дей-

ствий выделения признаков, выделения изменяющихся признаков в 

серийном ряду объектов, выделение признаков конкретных житей-

ских и простых учебных понятий; совмещения признаков, развитие 

умения анализирующего наблюдения, тонкости и точности анализа, 

умения соотносительного анализа, многоаспектоного анализа, про-

странственного анализа и синтеза, выделения части из целого, вос-

полнения целого по его части, синтезирования объекта); коррекция и 

развитие мыслительной операции сравнение (формирование приемов 

логических действий выделения признаков сходства и различия, со-

поставления признаков, нахождения объекта, идентичного заданно-

му, на основании сопоставления признаков, формирование умения 

находить и выделять существенные и несущественные признаки 

сравниваемого объекта, проводить сравнение по существенным при-

знакам, понимать и объяснять образные сравнения, сравнивать поня-

тия; коррекция и развитие мыслительной операции классификация 

(формирование приемов логических действий группировки объектов 

по заданному признаку, формирование умения абстрагировать при-

знак и выделять основание для классификации, умение совмещать 

мысленно два и более признака группировки, проводить многоас-

пектную классификацию, определение общих признаков сгруппиро-

ванных объектов, определение признака, лежащего в основе группи-

ровки; выполнение классификации понятий; коррекция и развитие 

мыслительной операции обобщения (формирование приемов логиче-

ских действий обобщения двух и более объектов по существенным 

признакам, установления родо-видовых отношений, определения 

конкретных житейских и простых учебных понятий, формирования 

умения делать элементарные умозаключения, упорядочивать объек-

ты, устанавливать и соблюдать закономерности и причинно-

следственные зависимости, делать суждения, понимать и объяснять 

образный смысл пословиц и поговорок, определять скрытый смысл 

сюжета, текста, уметь решать логические задачи; формирование по-

знавательных действий при работе с информацией (интерпретация 

информации, сопоставление информации, логический анализ и пере-

работка текстовой информации).  

В индивидуальном плане проводится работа по восполнению 

образовательных дефицитов, которая предполагает коррекцию и восполнение 

учебного навыка/умения, коррекцию и автоматизацию учебных навыков по 

темам соответствующего года обучения.  

«Сквозным» направлением является нормализация ведущей деятельности 

младшего школьного возраста, включающая формирование приемов учебной 
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работы (умений действовать по правилу и образцу, следовать указаниям 

инструкции простой, многозвеньевой, воспринятой на слух и прочитанной 

самостоятельно; ориентироваться в задании; планировать этапы выполнения 

задания; проводить операцию сличения с намеченным планом, образцом; 

принимать и сохранять учебную цель и задачу; осуществлять самоконтроль 

каждого этапа выполнения задания; осуществлять словесный отчет о 

совершаемом действии и результате; осуществлять самоконтроль по результатам 

действий.  

Особенности построения курса «Психокоррекционные занятия 

(дефектологичекие)»  

Содержание коррекционного курса включает в себя следующие модули:  

 «Сенсорное и сенсомоторное развитие»;  

 «Коррекция и развитие пространственных отношений и временных 

представлений»;  

 «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном ма-

териале»;  

 «Расширение представлений об окружающем мире и развитие речи»;  

 «Коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирование 

приемов умственных действий»;  

 «Восполнение образовательных дефицитов» (индивидуальный). 

Модуль «Сенсорное и сенсомоторное развитие»  

Модуль включает следующие разделы: «Развитие сенсорного восприятия и 

сенсорных эталонов», «Развитие перцептивных возможностей», «Развитие 

кинестетических основ движения», «Развитие графо-моторных функций», 

«Развитие межанализаторных систем», «Развитие мелких мышц руки и 

конструктивного праксиса» (1 класс).  

Модуль «Коррекция и развитие пространственных отношений и 

временных представлений»  

Модуль включает следующие разделы: «Ориентировка в пространстве 

(схеме) собственного тела и расположении объектов по отношению к телу», 

«Восприятие пространственного расположения объектов относительно друг 

друга», «Пространственная ориентировка на плоскости (горизонтальной, 

вертикальной)», «Развитие умений выражать пространственные отношения в 

речи, понимать и строить логико-грамматические конструкции», «Развитие 

временных представлений».  

Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на 

учебном материале»  

Модуль включает следующие разделы: «Развитие познавательных 

процессов», «Познавательные действия при работе с алгоритмами», 

«Познавательные действия по преобразованию информации». Модуль 

«Расширение представлений об окружающем мире и развитие речи» В модуль 

включены темы из учебного предмета «Окружающий мир».  

Модуль «Коррекция и развитие мыслительной деятельности, 

формирование приемов умственных действий»  
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Модуль включает следующие разделы: «Анализ и синтез», «Сравнение», 

«Классификация», «Обобщение, конкретизация, абстрагирование», «Суждение и 

умозаключение».  

Модуль «Восполнение образовательных дефицитов 

(индивидуальный)» 

 В модуль включены темы из учебного предмета «Математика», «Русский 

язык».  

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные 

особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное 

освоение содержании курса  

Специфика видов деятельности обучающихся с ЗПР при изучении 

коррекционного курса определяется их особыми образовательными 

потребностями. Обучающиеся с ЗПР нуждаются в усилении роли предметно-

практического оперирования, возможности наглядно представить, 

конкретизировать материал. Для них необходимо большее количество 

упражнений для закрепления.  

Для обучающихся с ЗПР должен предусматриваться принцип «малых 

шагов», постепенное усложнение материала, поэтапность его предъявления. 

Школьникам дополнительно «разворачивают» учебное действие, прорабатывая 

отдельные операции и «шаги». Отрабатывается алгоритм выполнения 

последовательных действий, способность удерживать данный алгоритм. 

Отдельная работа проводится по осмыслению совершаемого действия. Вначале 

педагог совместно с ребенком проговаривает то, что ему предстоит выполнить, и 

то, что он выполняет. Впоследствии ребенок учится речевой регуляции действий, 

давать самостоятельный словесный отчет.  

Важной является помощь в становлении организованной деятельности. 

Прорабатываются этапы: ориентировки в задании, планирования предстоящих 

действий, совершения алгоритма действий, осуществления сличения с образцом, 

контроля своих действий. Важной является специальная работа по 

структурированию деятельности ребенка с ЗПР при выполнении учебных 

заданий.  

Важное место занимает работа с пониманием и удержанием инструкции. С 

учащимися с ЗПР прорабатывается умение следовать инструкции, сличать 

полученный результат с тем, что надо было сделать в задании, работать с 

многозвеньевой инструкцией, понимать последовательность действий, 

определяемых инструкцией.  

Для обучающихся с ЗПР необходимо предусмотреть предъявление 

дозированной помощи, которая при постепенном уменьшении позволит 

осуществить переход от выполнения учебной работы под руководством и с 

помощью педагога к самостоятельному выполнению задания. Особое внимание 

должно уделяться формированию у обучающихся с ЗПР осознания своих 

учебных трудностей и способов использования вспомогательных средств для их 

преодоления. Специальное внимание должно уделяться обучению 

использованию визуальных и смысловых опор.  

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения 
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программы коррекционно-развивающего курса  

Оценка достижений образовательного результата осуществляется в рамках 

диагностического направления работы учителя-дефектолога, которое включает 

стартовую диагностику, рубежный и итоговый контроль. Специалист проводит 

изучение уровня учебно-познавательной деятельности ребенка, уровня его 

обученности и обучаемости. Проводится рубежный и итоговый контроль 

освоения коррекционно-развивающего курса. Для этого учитель-дефектолог 

проводит обследование познавательных процессов на основе диагностического 

материала в соответствии с возрастом обучающегося. Для определения 

сформированности метапредметных умений могут быть использованы задания 

из комплексной диагностической работы овладения универсальными учебными 

действиями по годам обучения. Проводится анализ текущих письменных работ 

обучающегося, тестовых и контрольных работ по предметам.  

Место курса в учебном плане  

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ федеральная 

адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования направлена на коррекцию нарушений развития обучающихся с ОВЗ 

и реализацию их особых образовательных потребностей. Для этого в учебном 

плане предусмотрена коррекционно-развивающая область, включающая 

коррекционные курсы. Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)» является частью программы коррекционной работы и 

обязателен для изучения. В соответствии с учебным планом ФАООП НОО 

обучающихся с ЗПР на изучение курса «Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)» отводится 2 часа в неделю (68 часов в учебном году). 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса  

1. Модуль «Сенсорное и сенсомоторное развитие»  

 иметь прочные представления о сенсорных эталонах, использовать их в 

решении практических задач;  

 различать и дифференцировать ощущения от различных органов 

чувств, ранжировать их по интенсивности;  

 выполнять заданные двигательные программы по образцу и по памяти;  

 выполнять тонко-дифференцированные графические движения;  

 воспроизводить ритмы в условиях межмодального переноса.  

2. Модуль «Коррекция и развитие пространственных отношений и временных 

представлений»  

 уметь ориентироваться в схеме собственного тела и определять про-

странственное расположение объектов относительно себя;  

 уметь моделировать пространственные отношения по схеме;  

 определять пространственное расположение объектов относительно 

друг друга;  

 владеть навыками пространственной ориентировки;  

 ориентироваться в горизонтальной и вертикальной плоскости;  

 выполнять мысленные перемещения в пространстве с определением 

конечного результата преобразования;  
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 понимать и употреблять логико-грамматические конструкции, отража-

ющие пространственные и временные отношения;  

 понимать ленту времени, определять временную последовательность 

событий.  

3. Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале»  

 опознавать объекты в разных ракурсах, графических изображениях, в 

условиях затрудненного зрительного восприятия;  

 удерживать произвольно внимание при выполнении учебной работы, 

распределять его и переключать между разными объектами;  

 использовать опосредованные приемы запоминания;  

  удерживать алгоритм учебной работы после совместного его составле-

ния;  

 выполнять последовательность учебных действий по алгоритму с визу-

альной опорой;  

 определять последовательность учебных действий для выполнения за-

дания (при необходимости с помощью педагога);  

 выполнять алгоритм работы с правилом с визуальной опорой;  

 осуществлять поиск информации, находить явно заданную информа-

цию, отвечая на вопросы;  

 интерпретировать информацию с помощью педагога, отвечать на во-

просы, используя неявно заданную информацию;  

 владеть приемами переработки информации, представленной в виде текста, 

таблицы, схемы, графика;  

 осуществлять с помощью педагога преобразование информации.  

4. Модуль «Расширение представлений об окружающем мире и развитие ре-

чи»  

 уметь выполнять пересказ по опорным картинкам, вопросам, картин-

ному плану, составленному плану;  

 уметь выполнять выборочный пересказ с опорой на план, по предвари-

тельному совместному анализу;  

 уметь составлять рассказ по серии сюжетных картинок;  

 уметь составлять тексты сочинения описательного характера с помо-

щью педагога;  

 уметь составлять изложения на основе прослушанного по наводящим 

вопросам;  

 уметь восстанавливать деформированные тексты;  

 уметь составлять сочинения-рассуждение с опорой на вопросный план.  

5. Модуль «Коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирова-

ние приемов умственных действий»  

 владеть логическими приемами, составляющими мыслительные опера-

ции анализа и синтеза: прием выделения признака объекта; прием вы-

деления совокупности признаков объекта; прием соотносительного 
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анализа; прием сопоставительного анализа; прием совмещения призна-

ков объекта; прием анализирующего наблюдения; прием выделения ча-

сти из целого; прием восполнения целого по его части; прием про-

странственного анализа, определения пространственного расположения 

частей целого; прием восприятия объекта как целого; прием синтезиро-

вания объекта; прием выделения существенных признаков объектов, 

конкретных житейских понятий, простых учебных понятий;  

 владеть логическими приемами, составляющими мыслительную опера-

цию сравнения: прием определения признаков сходства и различия; 

прием сопоставления признаков объекта; прием нахождения объекта 

идентичного заданному на основании сопоставления признаков; прием 

образного сравнения; прием сравнения конкретных житейских и про-

стых учебных понятий по существенным признакам;  

 владеть логическими приемами, составляющими мыслительную опера-

цию классификация: прием отнесения объекта к классу; прием группи-

ровки объектов по заданному основанию (один, два, три признака); 

прием определения общих признаков сгруппированных объектов – вы-

бор основания для классификации сгруппированного материала (пред-

метов, конкретных понятий); прием определения основания для клас-

сификации; прием группировки объектов по самостоятельно найденно-

му основанию; прием классификации конкретных житейских и про-

стых учебных понятий;  

 владеть логическими приемами, составляющими мыслительную опера-

цию обобщения: прием отнесения объекта к роду; прием определения 

родовидовых отношений; прием определения отношений последова-

тельного подчинения; прием определения конкретных житейских поня-

тий; прием упорядочивания и систематизации объектов; прием уста-

новления и соблюдения логических отношений, закономерности; прием 

установления причинно-следственных зависимостей; прием обобщения 

образного смысла метафор, пословиц и поговорок; прием определения 

скрытого смысла наглядно предъявляемых сюжетов; прием определе-

ния скрытого смысла текстов;  

 уметь делать суждения, умозаключения по аналогии, решать логиче-

ские задачи.  

6. Модуль «Восполнение образовательных дефицитов (индивидуальный)»  

 владеть учебными навыками в соответствии с программным материа-

лом.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выстраивание вариативных моделей сопровождающей деятельности 

специалиста с учетом индивидуальных различий обучающихся с ЗПР является 

результативной мерой в оказании им адресной специализированной помощи. 

Деятельность специалистов сопровождения организуется комплексно и на 

междисциплинарной основе. Учет в работе специалистов современной 
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психолого-педагогической типологии задержек психического развития (Н.В. 

Бабкиной, И.А. Коробейникова) способствует в определении приоритетов 

коррекционной помощи и дифференциации специальных образовательных 

условий, а также оптимального определения образовательного маршрута ребенка 

и стратегии сопровождения.  

Модульный принцип проектирования программ коррекционно-

развивающих курсов позволяет индивидуализировать ее содержание и 

выстраивать гибкие программы сопровождения ребенка. 
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. Программа воспитания 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения, обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  

В реализации программы участвуют педагоги (учителя, классные 

руководители, заместитель директора по воспитательной работе, педагог-

организатор, воспитатели) совместно с детьми и родителями (законными 

представителями).  

В центре программы воспитания находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации программы 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности.  

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

В СОГБОУ «Гагаринская школа-интернат» обучаются и воспитываются дети с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития).  

Образовательное учреждение находится на территории города Гагарин, 

родине первого космонавта Ю. А. Гагарина и сотрудничает с ФГБУК «Музей Ю. 

А. Гагарина», что накладывает свой отпечаток на организацию воспитательной 

работы в школе-интернате. 

  Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия субъектов образовательного процесса: 

- соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 
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- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого субъекта образовательного процесса,  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы взрослых и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах; 

- в проведении общешкольных дел, поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на поддержание в детских коллективах 

доброжелательных взаимоотношений и благоприятного психологического 

климата; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую функции. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими социально значимых знаний;  

2) в развитии их социально значимых отношений; 

3) приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел. 

Данная цель ориентирует педагогов на обеспечение позитивной динамики 

развития личности обучающегося, поэтому важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 

Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха 
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в достижении цели. 

Целевые приоритеты в процессе воспитания учитывают особенности 

возраста и развития обучающихся СОГБОУ «Гагаринская школа-интернат» и не 

разделяются по уровням образования. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять большее внимание.  

Основные задачи воспитания: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся СОГБОУ «Гагаринская школа-интернат», поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы, района; 

3) вовлекать школьников во внеурочную деятельности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление на уровне 

классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность общественного объединения «Эколята» 

функционирующего на базе школы-интерната; 

7) организовывать для школьников экскурсии, походы и т.д. реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с родителями (законными представителями), 

направленную на совместное решение задач воспитания. 

12) профилактика антисоциального поведения школьников. 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы-интерната. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и педагогов, 

объединяющих их вместе в единый коллектив.  

Для этого в СОГБОУ «Гагаринская школа-интернат» используются 

следующие формы работы:  

На внешкольном уровне: 
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  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума. Школа-интернат участвует в: 

-российском эколого-благотворительном волонтерском проекте «Добрые 

крышечки», который был организован совместно Общественным движением 

«ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ» и Благотворительным фондом «Волонтеры в помощь 

детям-сиротам» (благотворительной, экологической, трудовой направленности) 

- акция "Спаси ёжика" по сбору и сдачи отработанных источников малого 

тока для дальнейшей переработки (экологической, трудовой направленности) 

 Обучающиеся, родители (законные представители) и педагоги 

СОГБОУ «Гагаринская школа-интернат» ежегодно принимают 

участие в мероприятиях, организуемых и проводимых для жителей 

города Гагарина и Гагаринского района социальными партнерами 

образовательной организации с целью творческой самореализации 

школьников и включения их в деятельную заботу об окружающих: 

 «Пасхальный фестиваль», фестиваль «Вера. Надежда. Любовь» РПЦ) 

 «Теплая почта» (СОГБУ «Гагаринский КЦСОН») 

 «Гагаринский сад», «Гагаринские старты» (ФГБУК «Музей 

Ю.А.Гагарина») 

 «Вперед вместе с ЭГГЕР» (ООО «ЭГГЕР Древпродукт Гагарин») 

 участие во всероссийских акциях: 

 ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 фестивале #ВместеЯрче 

 к Дню народного единства 

 к дню Космонавтики (акции «Окна Космоса») 

 к дню Победы (акции «Окна Победы», «Бессмертный полк», Диктант 

Победы и т.д.) 

 ко Дню Земли 

 «Цифровой диктант» 

 Ночь в музее 

 Библионочь 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы: 

 День знаний 

 День освобождения Смоленщины 

 День учителя 

 День матери 

 День отца 

 Новый год и Рождество 
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 День защитника Отечества 

 Масленица 

 Международный женский день 

 День космонавтики 

 День Победы 

 Последний звонок 

 День защиты детей 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей. 

 церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы-интерната, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах и т.д.  

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых 

дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел;  

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы-

интерната 

 индивидуальная помощь ребенку в период подготовки общешкольного 

ключевого дела; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения ключевого дела и при необходимости коррекция его 

поведения. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организу-

ет работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенно-

го ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с ро-

дителями (законными представителями) обучающихся  

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориента-

ционной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей 

с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 
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отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями (законными представителями); 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным нравственным проблемам;  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, профессио-

нальное самоопределение, успеваемость и т.п.).  

 индивидуальная работа со обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи.  

, с другими учащимися класса. 

 

Работа с педагогами: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

 привлечение социального педагога, педагога-психолога, воспитателей 

групп к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 
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 привлечение педагогов к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

 учащихся: 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) о 

школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 учителями-предметниками, воспитателями и специалистами;  

 организация родительских собраний; 

 организация работы через родительский актив по вопросам воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести со-

циально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного разви-

тия социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значи-

мых делах; 

- формирование в кружках, секциях детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и дове-

рительными отношениями друг к другу; 

создание в кружках традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидер-

ской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-

ально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 В соответствии с рекомендациями Министерства просвещения введен час 

внеурочных занятий «Разговоры о важном», на котором обучающиеся обсуждают 

вопросы, связанные с историей и культурой нашей страны, ее ролью в мировых 

процессах. В фокусе – традиции и особенности регионов России. Занятия будут 

начинаться в понедельник в 08.15. В соответствии со ст.43 ФЗ-273 «Закона об 

образовании в Российской Федерации. Занятия «Разговоры о важном» являются 

частью основной образовательной программы, освоение которой в полном 

объеме является для обучающихся обязательным. Проводят занятия классные 

руководители, используя материалы с портала «Единое содержание» и реализуют 

их с учетом особых образовательных потребностей разных возрастных групп, 

обучающихся в ЗПР, их индивидуальных особенностей, здоровья, развития, 

организации образования. На занятиях педагоги стремятся к созданию 

благоприятной обстановки, установлению психологического контакта, 
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использованию позитивных средств стимуляции деятельности и поведения. Для 

1-3 классов значимо усиление игрового компонента, 4 класса - 

соревновательного компонента. Педагогам рекомендовано при проведении 

занятий придерживаться психогигиенических требований к организации 

активности детей на занятии, чередовать нагрузку с отдыхом и динамическими 

паузами. Изучаемую тему следует включать в общий контекст, формируя систему 

межпредметных связей. 

 
Название кружка Количество 

часов в неделю 

Ответственные 

«Юный художник» 2 ч. 15 мин Руководитель кружка 

«МастерОК» 3ч. Руководитель кружка 

«Теннис» 3 ч. Руководитель кружка 

«Юные цветоводы» 1 ч.25 мин Руководитель кружка 

«Шашки» 1 ч.25 мин Руководитель кружка 

 
Внеурочные мероприятия, приуроченные к 

праздникам и памятным датам и проводимые в 

соответствии с планами работы педагогов на 

2023-2024 уч.г. 

Дата 

проведения 

Ответственные 

Международный День музыки Сентябрь  Воспитатели, учитель музыки 

Международный День пожилых людей Октябрь   Воспитатели, педагог-

организатор Всемирный День хлеба 

День русской матрешки 

Международный день школьных библиотек Воспитатели, библиотекарь 

День рождения Деда Мороза Ноябрь Воспитатели, педагог-

организатор День Государственного герба РФ 

Международный день инвалидов акция 

«Хоровод добра», 

Декабрь Воспитатели, педагог 

организатор 

Международный день художника 

День героев Отечества 

День принятия Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах РФ 

День медведя 

День варежки 

День памяти жертв Холокоста Январь  Воспитатели, педагог-

организатор 

День российской науки Февраль Воспитатели, педагог-

организатор, педагоги Международный день родного языка 

Всемирный день театра Март Воспитатели, педагог-

организатор, библиотекарь 

Всемирный день Земли Апрель Воспитатели, педагог-

организатор, библиотекарь День российского парламентаризма 

Праздник Весны и Труда  

День детских общественных организаций 

России 

Май  Воспитатели, педагог-

организатор 

 

 

Модуль «Школьный урок» 
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Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), учебную дисциплину и самоорганизацию;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Детское самоуправление в школе-интернате помогает педагогам воспиты-

вать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет возможность 

для самовыражения и самореализации.  

Поскольку обучающихся СОГБОУ «Гагаринская школа-интернат» являются 

детьми с ОВЗ, имеют особенности развития личностной и эмоциональной сфе-

ры, то самоуправления на уровне школы нет, а самоуправление на уровне класса 

и индивидуальном уровне трансформировано в детско-взрослое самоуправление.  

Самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне классов: через деятельность выборных по инициативе и предло-

жениям учащихся класса старост, представляющих интересы класса в об-

щешкольных делах. 

На индивидуальном уровне:  
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 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками функций по контролю за порядком и 

чистотой в классе, уход за комнатными растениями и т.п. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это доб-

ровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по ини-

циативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об 

общественных объединениях» (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении «Эколята – молодые за-

  

 утверждение и последовательную реализацию демократических 

процедур дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность по-

лучить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной 

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать 

и слышать других. Такими делами являются: участие школьников в работе на 

прилегающей к школе-интернату территории, участие в проекте «Добрые кры-

шечки», бережное отношение к братьям нашим меньшим и др. 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объ-

единением, традиционной формой которого является Торжественное обещание 

(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, 

регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом детско-

го общественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющи-

мися членами данного объединения; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения 

в него новых участников; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения и т.д.); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников.  
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Модуль «Экскурсии и походы» 

Экскурсии и походы помогают обучающимся расширить свой кругозор, по-

лучить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  

На экскурсиях и в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

школьников самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: регулярные прогулки, экскурсии выходного дня, ор-

ганизуемые педагогами: в ФГБУК «Музей Ю.А. Гагарина», в парки и скверы го-

рода Гагарина, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределе-

нием среди школьников ролей и соответствующих им заданий) 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профо-

риентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диа-

гностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию про-

фессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профес-

сиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постинду-

стриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофес-

сиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется че-

рез: 

 Участие обучающихся в Всероссийских открытых онлайн-уроках «Про-

еКТОриЯ» 

 Работа педагога-психолога с обучающимися 9 класса по программе «Пси-

хология и выбор профессии» 

 профориентационные мероприятия  расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города в рамках «Марафона профессий», 

дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 участие в чемпионате по профессиональному мастерству для людей с ин-

валидностью «Абилимпикс»; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

 знакомство школьников с профессиями в рамках работы кружков.   
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Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует фор-

мированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способ-

ствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на 

ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, фотоотчетов об интересных событиях, происхо-

дящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руко-

водителями вместе со школьниками и родителями (законными представителями); 

 событийный дизайн – оформление фотозон при проведения ключевых 

общешкольных дел, тематических мероприятий акций, фестивалей и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание, корректировка и популяриза-

ция особой школьной символики, используемой как в школьной повседневности, 

так и в торжественные моменты жизни образовательной организации; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, вы-

садке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, со-

зданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских 

проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предмет-

но-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспита-

ния ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществ-

ляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечи-

вается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с роди-

телями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 представители родительской общественности участвуют в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

обучающихся; 

 регулярные общешкольные родительские собрания; 
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 работа классного руководителя с родителями через родительские чаты и 

группы в социальных сетях; 

 родительские чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов, классного руководителя, других педагогов по 

запросу родителей; 

 участие родителей в заседаниях психолого-педагогического консилиума, 

совета профилактики, собираемых в случае возникновения проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления ос-

новных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной орга-

низации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ори-

ентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентиру-

ющий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных 

– таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отно-

шений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирую-

щий экспертов на использование его результатов для совершенствования воспи-

тательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач вос-

питания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного под-

бора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное раз-

витие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социа-

лизации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 
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1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместите-

лем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его ре-

зультатов на заседании методического объединения классных руководителей и 

воспитателей. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе сов-

местной деятельности детей и взрослых могут быть беседы, наблюдения, анке-

тирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей и воспитателей. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объ-

единений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогиче-

скому коллективу. 

 

Календарный план воспитательной работы АООП НОО для 

обучающихся с ОВЗ 

 

Модуль «Классное руководство»  

Проведение классными руководителями еженедельно (в соответствии с 
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графиком, утвержденным директором школы-интерната) классных часов в 

соответствии с планами воспитательной работы классного руководителя на 

2023-2024 учебный год), в рамках двух направлений: развитие личности и 

профилактика.  

 Работа с классным коллективом: проведение КТД, подготовка к участию в 

общешкольных мероприятиях, привлечение детей к участию в волонтерстве и  

детских общественных объединениях, оказание помощи вновь прибывшим 

обучающихся.  

Индивидуальная работа (беседы, консультации, оказание помощи в 

ведении портфолио обучающимся класса) с участниками образовательного 

процесса (обучающимися, педагогами и законными представителями)  

Групповая работа (беседы, консультации, работа в Сферуме и электронном 

дневнике,  родительских чатах) с участниками образовательного процесса 

(обучающимися, педагогами и законными представителями) в соответствии с 

планами воспитательной работы классного руководителя на 2023-2024 учебный 

год. 

Ведение отчетной документации и журнала инструктажа. 

Еженедельное обновление информации для участников образовательного 

процесса в классных уголках. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 
Мероприятие 

 
Участники 

Дата 

проведения 
Ответственный 

Линейка «Здравствуй школа»  1-4 классы 1 сентября  заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Месячник безопасности  1-4 классы 1-30 

сентября 

заместитель директора 

по ВР, педагоги 

«Мой Смоленск, ты слава, и 

гордость моя!» в рамках 

празднования Дня освобождения 

Смоленщины и годовщины 

основания города 

1-4 классы 25 сентября  Педагог-организатор, 

воспитатели и классные 

руководители 

Посвящение в первоклассники 1 класс Сентябрь Классный руководитель, 

педагог-организатор 

«Одна страна, одна команда» 1-4 классы Сентябрь  Руководитель ШСК, 

классные руководители 

«Спасибо Вам, учителя»  2-4 классы 5 октября  Педагог-организатор, 

воспитатели, классные 

руководители 

Неделя экологии  1-4 классы Октябрь  Руководитель МО 

начальных классов, 

педагог-организатор 

Неделя школьного питания 1-4 классы Октябрь  педагог-организатор, 

воспитатели, классные 

руководители, 

заместитель директора 

по ВР 
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Неделя психологии  1-4 классы Октябрь  педагог-психолог 

«Папа может!» 1-4 класс 3 

воскресенье 

октября 

педагог-организатор, 

воспитатели, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

Мероприятия, посвященные  

Дню народного единства «Сила 

России в единстве народов» 

1-4 класс Ноябрь  Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Кормушка» 1-4 класс Ноябрь Педагог-организатор, 

воспитатели, классные 

руководители 

Месячник профилактики  

правонарушений  

1-4 классы Ноябрь  Заместитель директора 

по ВР, педагоги 

«Пусть всегда будет мама!» 1-4 класс 25 ноября  педагог-организатор, 

классные руководители 

«Дорогою добра» 1-4 класс 5 декабря педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

Муниципальный фестиваль 

«Вера. Надежда. Любовь» 

1-4 классы Декабрь-

январь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, педагоги 

«Новогодний адвент-календарь»  1-4 классы Декабрь  Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, педагоги 

«День Пи» 1-4 класс 8 февраля педагог-организатор, 

классные руководители, 

воспитатели 

Гражданско-патриотический 

месячник  

1-4 классы  Февраль-

март  

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, педагоги 

«Рыцарский турнир» 1-4 классы  Февраль  Педагог-организатор, 

классные руководители 

«Масленица» 1-4 классы Март  Воспитатели, педагог-

организатор, классный 

руководители 

«День, пахнущий мимозой» 1-4 классы 7 марта Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

«Гагаринская весна»  1-4 классы 9 марта-12 

апреля  

Заместитель директора 

по ВР, педагоги 

Декада «За ЗОЖ»  1-4 классы Апрель Заместитель директора 

по ВР, педагоги 

Неделя психологии  1-4 классы Апрель  педагог-психолог 

«День Эколят» 1-4 классы Апрель  Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

 «Неделя добра», акция «Пасха в 

каждый дом» 

1-4 классы Апрель-май Заместитель директора 

по ВР, педагоги 

Акция «Теплая почта» и 1-4 классы Май  Заместитель директора 
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«Бессмертный полк» по ВР, педагоги 

Фестиваль «Аз и Буки- основа 

науки» 

1-4 класс 24 мая Заместитель директора 

по ВР, педагоги 

«Школьные годы чудесные, как 

они быстро летят» 

1 класс Май  Классный руководитель 

1 класса, педагог-

организатор, заместитель 

директора по ВР 

Праздник «Прощай начальная 

школа» 

4 класс май Классный руководитель 

4 класса, педагог-

организатор, заместитель 

директора по ВР 

Еженедельное обновление 

информации для участников 

образовательного процесса на 

информационных стендах, 

трансляция воспитательной 

работы в ВК, сайте. 

1-4 классы В течение 

года 

Педагоги, воспитатели, 

педагог-организатор, 

руководитель МО 

начальных классов, 

советник по воспитанию, 

заместитель директора 

по ВР 

Участие всех участников 

образовательного процесса в 

эколого-благотворительных 

проектах «Добрые крышечки», 

«Заботливые люди», акции 

«Спаси ежика» 

1-4 классы В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, педагоги 

 Сотрудничество с социальными 

партнерами (СОГБУ 

«Гагаринский КЦСОН» и РПЦ, 

ФГБУК «Музей Ю.А. Гагарина, 

библиотеками) в рамках 

договоров о сотрудничестве 

1-4 класс В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, воспитатели, 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Школьные линейки, церемония 

поднятия и спуска флага  

1-4 классы В течение 

года по 

понедельни

кам и 

пятницам 

Классные руководители, 

педагог-организатор, 

заместитель директора 

по ВР 

 

Модуль «Урочная» 
Мероприятие 

 

Дата 

проведения 

Ответственный 

Мероприятия, согласно индивидуальных  

планов работы педагогов, с использованием 

игровых, интерактивных форм учебной 

деятельности 

В течение 

года 

Педагоги, 

руководители МО, 

заместитель 

директора по УР 

Оформление класса и информационных 

стендов (приурочено к юбилейным датам) 

Проведение/участие заседаний МО начальных 

классов 

Участие во всероссийских открытых уроках, 

единых уроках, олимпиадах, конкурсах и т.д. 

Информационные минутки на уроке  
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Модуль «Внеурочная» 
 

Название кружка Количество 

часов в 

неделю 

Ответственные 

«Юный художник» 2 ч. 15 мин Руководитель кружка 

«МастерОК» 3ч. Руководитель кружка 

«Теннис» 3 ч. Руководитель кружка 

«Юные цветоводы» 1 ч.25 мин Руководитель кружка 

«Шашки» 1 ч.25 мин Руководитель кружка 

«Мастеришка» 1 ч.25 мин Руководитель кружка 

 

Внеурочные мероприятия, приуроченные к 

праздникам и памятным датам и проводимые в 

соответствии с планами работы педагогов на 

2023-2024 у.г. 

Дата 

проведения 

Ответственные 

Международный День музыки Сентябрь  Воспитатели, учитель 

музыки 

Международный День пожилых людей Октябрь   Воспитатели, педагог-

организатор Всемирный День хлеба 

День русской матрешки 

Международный день школьных библиотек Воспитатели, 

библиотекарь 

День рождения Деда Мороза Ноябрь Воспитатели, педагог-

организатор День Государственного герба РФ 

Международный день инвалидов акция 

«Хоровод добра» 

Декабрь Воспитатели, педагог 

организатор 

Международный день художника 

День героев Отечества 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о Государственных 

символах РФ 

День медведя 

День варежки 

День памяти жертв Холокоста Январь  Воспитатели, педагог-

организатор 

День российской науки Февраль Воспитатели, педагог-

организатор, педагоги Международный день родного языка 

Всемирный день театра Март Воспитатели, педагог-

организатор, 

библиотекарь 

Всемирный день Земли Апрель Воспитатели, педагог-

организатор, 

библиотекарь 
День российского парламентаризма 

Праздник Весны и Труда  

День детских общественных организаций 

России 

Май  Воспитатели, педагог-

организатор 

Название курса внеурочной 

деятельности 

Участники Количество 

часов в 

неделю 

Ответственные 

«Ритмика» 1-4 классы 1 учитель 

«Разговоры о важном» 1-4 классы 1 Классные руководители 

«Эколята» 1-4 классы 1 Учитель 
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Модуль «Самоуправление» 
Мероприятия Участники Дата 

проведения 

Ответственные 

«Дело по душе» - день 

самоопределения (выбор 

старосты класса и группы, выбор 

поручения и кружка, который 

желает посещать в школы-

интернате) 

1-4 классы 4 сентября  Классные руководители, 

воспитатели 

Проведение мероприятий, в 

соответствии с планами работы 

педагогов 

1-4 классы В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели 

Привлечение обучающихся к 

участию в театральной 

деятельности и работе ШСК 

1-4 В течение 

года 

Педагоги 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Мероприятия Участники Дата 

проведения 

Ответственные 

Мероприятия в соответствии с 

планом работы организации 

«Эколята-молодые защитники 

природы» 

1-4 класс В течение 

года 

Классные руководители, 

руководитель МО 

начальных классов, 

педагог-организатор, 

советник по воспитанию Мероприятия в соответствии с 

планом работы организации 

«РДДМ «Движение первых» 

Мероприятия в соответствии с 

планом работы организации 

«Орлята России» 

 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Мероприятия Участники Дата 

проведения 

Ответственные 

Экскурсии, интерактивные 

занятия, музейные уроки, 

мастер-классы и участие в 

конкурсах и акциях ФГБУК 

«Музей-заповедник Ю.А. 

Гагарина»  

 

 

 

 

1-4 классы 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Классные руководители, 

воспитатели 

Экскурсии, занятия, мастер-

классы, участие в конкурсах и 

акциях МБУК «Гагаринская 

МЦБС 

Экскурсии, мастер-классы, 

участие в акции «Пасха в 

каждый дом» в РПЦ  

Мастер-классы в «Школе-

искусств «Краски жизни» 

Экскурсии на природу 
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Модуль «Профориентация» 
Мероприятия Участники Дата 

проведения 

Ответственные 

Участие во Всероссийских 

онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ» 

1-4 класс В течение 

года 

Классные руководители 

Экскурсии предприятия города и 

района 

1-4 класс В течение 

года 

Социальный педагог, 

классный руководитель 

Беседы из цикла «ЖЗЛ»  1-4 класс В течение 

года 

Социальный педагог и 

классные руководители 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
Мероприятия Участники Дата 

проведения 

Ответственные 

Оформление интерьера 

помещений школы-интерната и 

информационных стендов, 

размещение регулярно 

сменяемых экспозиций 

(творческих работ 

обучающихся), фотоотчетов, 

озеленение и благоустройство 

территории, школьных 

кабинетов и групп, создание 

фотозон к мероприятиям и окон 

к Новому году и 9 мая, 

проведение трудовых десантов в 

классе и школе 

1-4 классы В течение 

года 

Классные руководители, 

воспитатели педагог-

организатор, заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 
Мероприятия Участники Дата 

проведения 

Ответственные 

Общешкольные родительские 

собрания 

Родители 

1-4 классов 

в соответствии с графиком проведения 

на 2023-2024 учебный год  

Индивидуальная работа с 

родителями (беседы, 

консультирование) 

Родители 

1-4классов 

В течение 

года 

Классные руководители, 

администрация, учителя 

предметники, 

воспитатели, 

специалисты 

Участие родителей в заседаниях 

ППк, Совета профилактики, 

Совета учреждения, в 

общешкольных и классных 

мероприятиях, проектах, акциях, 

мастер-классах, конкурсах, 

фестивалях 

Родители, 

педагоги 

В течение 

года 

Классные руководители, 

администрация 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
Мероприятия Дата Ответственные 
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проведения 

 

Работа в АИС в сфере защиты прав 

несовершеннолетних и профилактике их 

антиобщественного и противоправного 

поведения 

  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

Проведение заседаний: 

 ППк,  

 Совета профилактики, 

 тематических классных часов,  

 родительских собраний 

(общешкольных и классных) 

Индивидуальная работа с родителями(беседы, 

консультирование) 

Проведение мероприятий  в рамках 

Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023 годы 

 

Проведение совместных мероприятий в 

рамках межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции 

«Дети России-2023» 

 

Привлечение представителей органов системы 

профилактики при проведении месячников и 

мероприятий по профилактике и 

предупреждению правонарушений и 

пропаганде ЗОЖ 

 

Работа в рамках планов межведомственного 

взимодействия с органами системы 

профилактики на 2023-2024 учебный год 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

Работа педагогов СОГБОУ «Гагаринская школа-интернат», направленная 

на профилактику и развитие личности ребенка с социальными партнерами (в том 

числе и в рамках договоров о сотрудничестве): 

 ФГБУК «Музей-заповедник Ю.А. Гагарина» 

 Волонтеры: «Заботливые люди», «Zа наших» 

 МБУК МКДЦ «Комсомолец» 

 МБУК «Гагаринская МЦБС» 

 СОГБУ «Гагаринский КЦСОН» 

 РПЦ 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы. 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с 
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памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного 

значения, памятными датами образовательной организации. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца; 

30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства. 

Декабрь: 

3 декабря: Международный день инвалидов; 

5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

6 декабря: День Александра Невского; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

10 декабря: День прав человека; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

1 января: Новый год; 

7 января: Рождество Христово; 

25 января: "Татьянин день" (праздник студентов); 

27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 

2 февраля: День воинской славы России; 

8 февраля: День русской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: Пушкинский день России; 
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12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

25 августа: День воинской славы России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел АООП НОО СОГБОУ «Гагаринская 

школа-интернат» для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

 

3.1. Учебный план 

Учебный план СОГБОУ «Гагаринская школа-интернат» для 1-4 классов, 

реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) по варианту 7.1, фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру предметных областей и коррекционно-развивающей области, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение, по классам и учебным 
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предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области 

образования, обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных действующими СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ учебный план АООП 

НОО по варианту 7.1 включает обязательные предметные области и 

коррекционно-развивающую область, входящую в состав внеурочной 

деятельности. Коррекционно-развивающая область включает коррекционные 

курсы, способствующие преодолению нарушений в развитии, коррекцию 

имеющихся недостатков с учетом психофизических особенностей обучающихся 

с ЗПР и их особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК. 

Учебный год в СОГБОУ «Гагаринская школа-интернат» начинается 

и заканчивается 24.05.2023.  

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 

классах – 34 учебных недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет в 1 классе - 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа. 

Учебный план СОГБОУ «Гагаринская школа-интернат» для 1-4 классов, 

реализующих АООП НОО обучающихся с ЗПР по варианту 7.1, состоит из двух 

частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

В соответствии с вариантом 7.1 ФАОП НОО обязательные предметные 

области и учебные предметы в учебном плане соответствуют положениям 

федерального учебного плана в ФОП НОО. Во внеурочную область федерального 

учебного плана включаются коррекционно-развивающие занятия по программе 

коррекционной работы в объеме 5 часов в неделю на одного обучающегося с ЗПР. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. В соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ по варианту 7.1 обязательные предметные области учебного 

плана и основные задачи реализации содержания предметных областей 

соответствуют ФГОС НОО. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области: 

1. «Русский язык и литературное чтение». 

2. «Иностранный язык». 

3. «Математика и информатика». 

4. «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)». 

5. «Основы религиозных культур и светской этики». 
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6. «Искусство». 

7. «Технология». 

8. «Физическая культура». 

В СОГБОУ «Гагаринская школа-интернат» языком обучения является 

русский язык, и в соответствии с пунктом 32.1 ФГОС НОО изучение родного 

языка и литературного чтения на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних. Заявления родителей на изучение предметов «Родной 

(русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

отсутствуют. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается в объеме 1 часа в неделю в 4-м классе. На основании заявлений 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

учебном плане представлен модуль «Основы светской этики». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся.  

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, используется на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов, курсов, модулей из 

перечня, предлагаемого СОГБОУ «Гагаринская школа-интернат», по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В целях выполнения Концепции развития детско-юношеского спорта в 

Российской Федерации до 2030 года и в соответствии с письмом Министерства 

просвещения от 21.12.2022 № ТВ-2859/03 1 час в неделю части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, в 1-3 классах дополняет 

учебный предмет «Физическая культура» и является третьим часом физической 

активности.  

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную 

деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка – до 10 

часов, из них 5 часов отводится на проведение коррекционно-развивающих 

занятий.  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и 

представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими 

занятиями, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях: логоритмика, развитие 

речи, развитие высших психических функций, развитие эмоционально-волевой 

сферы, развитие мелкой моторики. Индивидуальные и групповые занятия 

направлены на исправление недостатков развития, восполнение пробелов в 

знаниях. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП НОО для детей с ЗПР.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ 

организуется по следующим направлениям: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

Также формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной 

деятельности: 

 «Разговоры о важном», 1–4-й классы (1 час в неделю); 

 «Орлята России», 2 класс (1 час в неделю); 

 «Эколята – молодые защитники природы», 1-4 классы (1 час в неделю) 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) 

или всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

СОГБОУ «Гагаринская школа-интернат».  

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 
Предметные  

области 
Учебные предметы 

Классы 

1 2 3 4 

Русский язык Русский язык КР Д Д Д 

Литературное чтение Литературное чтение 
КР 

 

КР 

 

КР 

 

КР 

 

Иностранный язык Иностранный язык - КР КР КР 

Математика и ин-

форматика 
Математика КР КР КР КР 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир    КР Т Т Т 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

- - - Т 

Искусство 

Музыка Т Т Т Т 

Изобразительное искус-

ство 
Т Т Т Т 

Технология Технология  Т Т Т Т 

Физическая культура Физическая культура Т Т Т Т 

 

 

Д – диктант 

КР - контрольная работа 

Т – тест 
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Оценивание младших школьников в течение первого года обучения 

осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной 

основе, в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки 

самостоятельных работ. 

Нормативный срок освоения  АООП НОО обучающихся с ЗПР вариант 7.1 

составляет 4 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 

Математика и информа-

тика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и есте-

ствознание ("окружаю-

щий мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

0 0 0 1 

Искусство Изобразительное искус-

ство 

1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 
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Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 20 22 22 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса     

Физическая культура 1 1 1 0 

Итого 1 1 1 0 

ИТОГО недельная нагрузка 21 23 23 23 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Всего часов в год 693 782 782 782 

 

3.2. План внеурочной деятельности, включая коррекционно-

развивающую область (недельный) 
 

Учебные курсы 
 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Логоритмика 1 1 1 1 

Развитие речи 1 1 1 1 

Развитие высших психических 

функций 

1 1 1 1 

Развитие эмоционально-волевой 

сферы 

1 1 1 1 

Развитие мелкой моторики  1 1 1 1 

Разговоры о важном 1 1 1 1 

Орлята России 0 1 0 0 

Эколята-молодые защитники 

природы 

1 1 1 1 

ИТОГО недельная нагрузка 7 8 7 7 

 

 

 

3.3. Календарный учебный график 

 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. Урочная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организуется по 5-дневной учебной неделе. 

1. Календарные периоды учебного года 

Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 г. 

1.2. Дата окончания учебного года: 24 мая 2024 г. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1 класс – 33 недели; 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях 

 

1 класс 
Учебный Дата Продолжительность 
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период Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть     

II четверть     

III четверть     

IV четверть     

Итого в учебном году   

 

2–4-е классы 
Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней 

I четверть     

II четверть     

III четверть     

IV четверть     

Итого в учебном году   

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

1 класс 
Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы    

Зимние каникулы    

Дополнительные 

каникулы 

   

Весенние каникулы    

Летние каникулы    

Праздничные дни  

Выходные дни  

Итого  

 

2–4-е классы 
Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы    

Зимние каникулы    

Весенние каникулы    

Летние каникулы    

Праздничные дни  

Выходные дни  

Итого  

 

3. Режим работы образовательной организации 
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Период учебной деятельности 1-е классы 2-4 классы 

Учебная неделя (дней) 5 5 

Урок (минут) 35 (1-е полугодие)  40 

(2-е полугодие) 

40 

Перерыв (минут) 0 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации - 1 раз в год 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 
Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка  

в академических часах 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная     

Внеурочная      

 

5. Расписание звонков и перемен 

1 класс 
Образовательная 

деятельность 

Сентябрь-октябрь Ноябрь-декабрь Январь-май 

1-й урок 09:00 — 09:35 09:00 — 09:35 09:00 — 09:40 

1-я перемена 09:35 — 09:45 09:35 — 09:45 09:40 — 09:50 

2-й урок 09:45 — 10:20 09:45 — 10:20 09:50— 10:30 

2-я перемена 10:20 — 10:40 10:20 — 10:40 10:30— 10:50 

3-й урок 10:40 — 11:15 10:40 — 11:15 10:50 — 11:30 

3-я перемена — 11:15 — 11:25 11:30 — 11:40 

4-й урок — 11:25 — 12:00 11:40 — 12:20 

4-я перемена — — 12:20 — 12:50 

5-й урок — — 12:50 — 13:30 

 

2–4-е классы 
Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 09:00 — 09:40 10 минут 

2-й 09:50 — 10:30 20 минут 

3-й 10:50 — 11:30 10 минут 

4-й 11:40 — 12:20 30 минут 

5-й 12:50 — 13:30 10 минут 

6-й 13:40 — 14:20 10 минут 

Внеурочная деятельность  - 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана в сроки: 

 C 08 апреля 2024 г. по 17 мая 2024 г.; 

 

3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 
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Результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 
 

Кадровое обеспечение 
 

№ 

пп 

Должность  Количество 

работников 

Образование  Квалификационная 

категория 

1. Директор  1 Высшее  Соответствует 

занимаемой должности 

2.  Заместитель 

директора по 

учебной работе 

1 Высшее  Соответствует 

занимаемой должности 

3. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

1 Высшее  Соответствует 

занимаемой должности 

4. Учитель начальных 

классов  

4 Среднее 

профессиональное (1 

чел.) 

Высшее (3 чел.) 

Первая (4 чел.) 

 

5. Учитель физической 

культуры 

1 Среднее 

профессиональное 

Соответствует 

занимаемой должности 

6. Учитель 

изобразительного 

искусства 

1 Высшее  Соответствует 

занимаемой должности 

7.  Педагог-психолог 2 Высшее Соответствует 

занимаемой должности 

8. Учитель-дефектолог  1 Высшее  Соответствует 

занимаемой должности 

9. Учитель-логопед 2 Высшее  Первая   

 

Психолого-педагогические условия 

 

Непременным условием реализации требований Стандарта является 

создание в СОГБОУ «Гагаринская школа-интернат» психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих: 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса;  

 вариативность направлений и форм, а также разнообразие уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 



 

180 

Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса на уровне начального общего образования 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются:  

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она  проводится на этапе знакомства с ребёнком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей), 

которое осуществляется учителем, педагогом-психологом, учителем-

дефектологом, учителем-логопедом с учётом результатов диагностики, а 

также администрацией образовательного учреждения; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести:  

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

 развитие экологической культуры;  

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 .формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 
 

Финансовые условия 
 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 

задержкой психического развития опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Структура расходов, необходимых для 

реализации АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития и 

достижения планируемых результатов, осуществляется за счёт средств 

регионального бюджета. 

Оплата труда работников образовательного учреждения производится по 

НСОТ (новая система оплаты труда). Для поощрения работников используются 

стимулирующие надбавки по существующему Положению об оценке 

эффективности деятельности работников СОГБОУ «Гагаринская школа-

интернат». 

Кроме этого из бюджета предусмотрены расходы на приобретение 

школьной мебели, оргтехники, методической и учебной литературы; повышение 

квалификации педагогических работников и другие нужды. 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом 
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особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании учредителя по оказанию государственных  

образовательных услуг.  

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

 расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические 

материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг 

связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно 

осуществляться в объеме, предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО; 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательном 

учреждении; 

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

 

Материально-технические условия 
 

Материально-техническое обеспечение – это одно из важнейших условий 

реализации АООП НОО СОГБОУ «Гагаринская школа-интернат» обучающихся с 

ЗПР. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования 

обучающихся с ЗПР отвечает не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. 

Требования к организации пространства: 

 пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с ЗПР соответствует общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в 

частности: 

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.); 



 

182 

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий 

(наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

 к соблюдению требований охраны труда; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных организаций. 

Территория школы имеет металлическое ограждение. По внешнему 

периметру здание оборудовано дополнительным освещением. Во всех 

помещениях установлена пожарная сигнализация. Введено круглосуточное 

дежурство сторожей. Все запасные выходы оборудованы металлическими 

дверями.  

Пищеблок оснащен современным технологическим оборудованием. Для 

обучающихся организовано горячее питание. 

Обучение на уровне начального общего образования проходит в учебных 

кабинетах, которые закрепляются на  период обучения за учителями и классами. 

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 

обучающихся.  

Занятия по физической культуре проходят в специально оборудованном в 

соответствии с требованиями к процессу физического развития и воспитания 

обучающихся с ЗПР спортивном зале. 

Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные 

помещения для реализации курсов коррекционно-развивающей области и 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. В 

образовательном учреждении организованы специально оборудованные 

кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога.  

Важным условием организации пространства, в котором обучаются 

обучающиеся с ЗПР, является наличие доступного пространства, удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 

материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 

распорядке/режиме функционирования Организации, расписании уроков, 

изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе. 

 
№ 

п/п 

Требования ФГОС,  

нормативных и локальных актов 

Имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты для обучающихся с ЗПР 4 

2 Спортивный зал 1 

3 Кабинет учителя-логопеда 2 

4 Кабинет педагога-психолога 1 

5 Медицинский кабинет 3 

6 Актовый зал 1 

7 Пищеблок и столовая 1 

8 Библиотека 1 
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Требования к техническим средствам обучения 

 

Технические средства обучения (компьютеры, мультимедийные средства) 

дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, 

мультимедийные проекторы с экранами), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия компетентных участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

Технические средства:  
№ Наименование ТСО Кол-во Марка 

 Ноутбук ПЭВМ 14 шт RAYbookSil512 

2. Ноутбук  3 шт Samsung  

 МФУ 1 шт Pantum  

 Принтер 1 шт Pantum  

5.  Мультимедийный 

проектор  

3 шт BENQ 

 Интерактивный 

комплект 

1 шт ViewSonic 

 Интерактивная доска  1 шт Whitebod 

 Компьютерная мышь 14 шт  

 

Учебно-методические условия 

 

Реализация АООП НОО СОГБОУ «Гагаринская школа-интернат» 

обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых учебников для 

сверстников без ограничения здоровья. 

С учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

применяются специальные приложения и дидактические материалы, 

обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и специальную 

поддержку освоения АООП НОО.  

СОГБОУ «Гагаринская школа-интернат» имеет необходимое учебное и 

учебно-наглядное оборудование. Его состав призван обеспечить создание 

учебной и предметно-деятельностной среды в условиях реализации ФГОС НОО, 

содействующей обучению и развитию младших школьников с ЗПР. 

Школа обеспечена основными компонентами учебного оборудования: 

- книгопечатная продукция; 

- печатные пособия; 

- развивающие настольные игры и игрушки; 

- учебно-практическое оборудование; 

- натуральные объекты; 
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Обеспеченность обучающихся с ЗПР учебниками по предметам составляет 

100%. 

 

Информация об укомплектованности библиотечного фонда СОГБОУ 

«Гагаринская школа-интернат» учебной литературой 

 
№ 

п/п 

 Автор, название, место издания, издательство, 

год  издания учебной и учебно-методической 

литературы 

Кол-во 

экземпляров 

Число 

учащихс

я 

 Русский 

язык 

Русский язык (в 2 частях), 2 класс/ Канакина 

В.П., Горецкий В.Г., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 • Русский язык (в 2 частях), 3 класс/ Канакина 

В.П., Горецкий В.Г., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 • Русский язык (в 2 частях), 4 класс/ Канакина 

В.П., Горецкий В.Г., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Азбука Азбука (в 2 частях), 1 класс/ Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и другие, 

Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Литературно

е чтение 

Литературное чтение. 1 класс.: Учеб. с прил. на 

электр. носителе./Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В.Голованова и др.- М.: 

Просвещение 

Литературное чтение. 2 класс.: Учеб. с прил. на 

электр. носителе./Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В.Голованова и др.- М.: 

Просвещение 

Литературное чтение. 3 класс./Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В.Голованова и др.- М.: 

Просвещение 

Литературное чтение. 4 класс. Учеб. с прил. на 

электр. носителе /Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, М.В.Голованова и др.- М.: 

Просвещение 

Хрестоматия для начальной школы: 1-4 классы 

/ Сост. Серова Е.Д. – М.: ЛАДА 

Хрестоматия для начальной школы: 1-4 классы 

/ Сост. Рубайло М.М. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

АДЕЛАНТ 
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Внеклассное чтение. Полная библиотека. 1 

класс: Хрестоматия. – М.: «Омега» 

Внеклассное чтение. Полная библиотека. 2 

класс: Хрестоматия. – М.: «Омега» 

Внеклассное чтение. Полная библиотека. 3 

класс: Хрестоматия. – М.: «Омега» 

Внеклассное чтение. Полная библиотека. 4 

класс: Хрестоматия. – М.: «Омега» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Английский 

язык 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский 

язык. 2 класс.: Учеб. с прил. на электр. 

носителе. – М.: Дрофа 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский 

язык. 2 класс.: Учеб. – М.: Дрофа 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский 

язык. 3 класс.: Учеб. с прил. на электр. 

носителе. – М.: Дрофа 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский 

язык. 3 класс.: Учеб. – М.: Дрофа 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский 

язык. 4 класс.: Учеб. с прил. на электр. 

носителе. – М.: Дрофа 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский 

язык. 4 класс.: Учеб. – М.: Дрофа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Математика Моро М.И. Математика. 1 класс.: Учеб. с прил. 

на электр. носителе. - М.: Просвещение 

Моро М.И. Математика. 2 класс.: Учеб. с прил. 

на электр. носителе. - М.: Просвещение 

Моро М.И. Математика. 3 класс.: Учеб. с прил. 

на электр. носителе. - М.: Просвещение 

Моро М.И. Математика. 4 класс.: Учеб. с прил. 

на электр. носителе. - М.: Просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Окружающи

й мир 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс.: 

Учеб. с прил. на электр. носителе. - М.: 

Просвещение 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс.: 

Учеб. с прил. на электр. носителе. - М.: 

Просвещение 
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Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс.: 

Учеб. с прил. на электр. носителе. - М.: 

Просвещение 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс.: 

Учеб. с прил. на электр. носителе. - М.: 

Просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Основы 

светской 

этики 

Данилюк А.Я. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы светской 

этики. 4-5 классы. – М.: Просвещение 

  

 Музыка Критская Е.Д. Музыка. 1 класс. - М.: 

Просвещение 

Критская Е.Д. Музыка. 2 класс. - М.: 

Просвещение 

Критская Е.Д. Музыка. 3 класс. - М.: 

Просвещение 

Критская Е.Д. Музыка. 4 класс. - М.: 

Просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изобрази 

тельное 

искусство 

Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное 

искусство. 1 класс. – М.: Дрофа 

Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное 

искусство. 2 класс. – М.: Дрофа 

Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное 

искусство. 3 класс. – М.: Дрофа  

Кузин В.С. Изобразительное искусство. 4 

класс. – М.: Дрофа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы. - 

М.: Просвещение 

  

 Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс. - 

М.: Просвещение 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс. - 

М.: Просвещение 

Роговцева Н.И. Технология. 3 класс. - М.: 

Просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Оценивание знаний обучающихся 
2.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

учителями: 

 в первых классах – по безотметочной системе, предполагающей кри-

терии относительной успешности обучающихся; 

 в 2-9 классах – по пятибалльной системе. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по 

периодам обучения - по четвертям. Частота проведения контрольных срезов 

определяется учителем. 

2.3. Текущему контролю подлежат все письменные классные и домашние 

работы в тетрадях обучающихся. 

2.4.Контрольную работу следует проводить по следам выполненных 

упражнений, закончить до конца четверти за 7-10 дней. 
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2.6.Текущий контроль можно осуществлять в форме индивидуального и 

фронтального опроса, устных ответов, самостоятельных письменных работ, 

выполнения практических заданий, тестов, как наиболее психологически тонкого 

инструмента оценивания и пр. 

2.7.Оценивать учащихся в течение всего урока (оценка сочетательная). Не 

допускать поверхностное оценивание ответов школьников в начале каждого 

урока, а также в ходе освоения нового материала. 

2.8. Осуществлять оценку достижений учащихся в сопоставлении с их же 

предшествующими достижениями. 

2.9. Избегать сравнения достижений учащихся с другими детьми. 

2.10. Сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих 

достижений. 

2.11. При обсуждении положительных результатов подчеркивать причины 

успехов школьника (усилие, старание, настроение, терпение, организованность, 

т.е. все то, что человек способен изменить в себе сам). Создавать обстановку 

доверия, уверенности в успехе. 

2.12. Не указывать при обсуждении причин неудач школьника на 

внутренние стабильные факторы (характер, уровень способностей, то, что 

ребенок сам изменить не может), внешние изменчивые факторы (удача и 

везение). 

2.13. Учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые 

позволяют максимально дифференцировать изменения в учебных достижениях 

школьников (оценки за выполнение работ на индивидуальных и групповых 

занятиях). 

2.14. Использовать различные формы педагогических оценок – 

развернутые описательные виды оценки (некоторая устная или письменная 

характеристика выполненного задания, отметка, рейтинговая оценка и др.) с 

целью избегания привыкания к ним учеников и снижения вследствие этого их 

мотивированной функции. 

3. Отчётность по текущему контролю 
3.1.Оценки по результатам текущего контроля выставляются учителем в 

электронный журнал. 

3.2. Для информирования родителей (законных представителей) оценки по 

результатам текущего контроля дублируются учителем в ученическом дневнике, 

в случае необходимости сообщаются дополнительно по телефону. 

3.3. Итоговые оценки по результатам текущего контроля выставляются в 

электронном журнале по окончании каждой учебной четверти. 

3.4.В конце учебного года выставляются годовые итоговые оценки, 

которые заносятся в сводную ведомость результатов обучения в электронном 

журнале. 

3.5. В случае не усвоения учащимся программного материала по предмету 

информировать родителей (законных представителей) письменным 

уведомлением. 
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