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1. Общие положения АООП НОО для обучающихся с НОДА 

 

 

1.1. Определение и назначение адаптированной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с НОДА. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с НОДА предназначена для сопровождения деятельности образовательной 

организации по созданию программы начального общего образования и отражает вариант 

конкретизации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

  

1.2. АООП  НОО для обучающихся с НОДА соответствует требованиям  

-  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее – 

ФГОС НОО с ОВЗ № 1598); 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1023 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального обще-

го образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее – 

ФАОП НОО с ОВЗ). 

 

1.3. АООП НОО МБОУ «Школа-интернат №4 г.Челябинска» в соответствии с ФАОП НОО 

для обучающихся с НОДА определяет единые для Российской Федерации базовые объем и 

содержание образования обучающихся с НОДА, получающих начальное общее образова-

ние, планируемые результаты освоения образовательной программы с учетом особенно-

стей психофизического развития данной группы обучающихся. 

 

1.4. В МБОУ «Школа-интернат №4 г.Челябинска» разработаны следующие варианты АО-

ОП НОО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 

АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1), который предполагает, что обучаю-

щийся с НОДА получает образование, сопоставимое с образованием здоровых сверстни-

ков, находясь в их среде и в те же календарные сроки обучения (1-4 классы). Срок освоения 

ООП НОО для детей с НОДА может быть увеличен с учетом особенностей психофизиче-

ского развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК); 

 

АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2) – предполагает, что обучающийся с 

НОДА получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завер-

шения школьного обучения с образованием здоровых сверстников, но в более пролонгиро-

ванные календарные сроки, находясь в среде сверстников со сходными ограничениями 

здоровья, не противоречащими образовательными потребностями или в среде здоровых 

сверстников при условии создания необходимых условий для реализации как общих, так и 

особых образовательных потребностей. Среда и рабочее место организуются в соответ-

ствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с НОДА и дополнитель-

но приспосабливаются к конкретному ребёнку; 

 

1.5. Каждый вариант АООП НОО содержит дифференцированные требования к структуре, 

результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как об-

щих, так и особых образовательных потребностей разных групп или отдельных обучаю-

щихся с НОДА, получение образования вне зависимости от выраженности и характера 

нарушений опорно-двигательного аппарата, места проживания обучающегося и вида орга-

низации. 

 

1.6. АООП НОО для обучающихся с НОДА, имеющих инвалидность, дополняется ИПРА в 
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части создания специальных условий получения образования. 

 

1.7. Определение одного из вариантов АООП НОО для обучающихся с НОДА осуществля-

ется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА и в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации. 

 

1.8. Принципы и подходы к формированию АООП НОО МБОУ «Школа-интернат №4 

г.Челябинска» соответствуют федеральной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА. 

 

В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы: 

 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образования (гу-

манистический характер образования, единство образовательного пространства на терри-

тории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образова-

ния, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников); 

 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обу-

чающихся; 

 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с уче-

том особых образовательных потребностей; 

 

д) онтогенетический принцип; 

 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП НОО ориенти-

ровку на ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает не-

прерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

 

ж) принцип целостности содержания образования; 

 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической деятель-

ности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

 

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допус-

кается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психи-

ческому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педаго-

гических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных меро-

приятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами 

и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденны-
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ми постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федера-

ции 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее 

- Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 

61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требо-

вания). 

 

1.9. В основу реализации ФАОП НОО заложены следующие подходы: 

 

Дифференцированный подход к реализации ФАОП НОО предполагает учет особых обра-

зовательных потребностей обучающихся с НОДА, которые проявляются в неоднородности 

по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 

создания и реализации разных вариантов АООП НОО, в том числе и на основе индивиду-

ального учебного плана. 

 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психо-

логической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспита-

ния обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерно-

стей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с НОДА младшего школьного возраста определяется характером организа-

ции доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обуче-

ние как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обу-

чающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования (успешное усвоение 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующем уровне образования, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности). 
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2. Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с НОДА 

 

(вариант 6.1) 

 

 

2.1. Пояснительная записка. 

 

   Цель реализации АООП НОО обучающихся с НОДА: обеспечение выполнения требова-

ний ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

 

    Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 

а) формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич-

ностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся; 

 

б) достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО, целевых установок, при-

обретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями обучающегося, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

 

в) становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей по-

знавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

 

г) создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потреб-

ностей обучающихся; 

 

д) обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 

е) обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 

ж) выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через организацию 

их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества с использованием системы клубов, секций, сту-

дий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и других соревнований; 

 

з) использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 

и) предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 

к) участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представи-

телей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 

л) включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-

ной среды (населенного пункта, района, города). 

 

 

      Общая характеристика АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1). 
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      Вариант 6.1 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обуче-

ния. 

 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая под-

держка коллектива педагогических работников, родителей (законных представителей), дет-

ского коллектива и самого обучающегося. 

 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА; коррекционная помощь в овладении 

базовым содержанием обучения; медицинская коррекция и абилитация (лечебно-

воспитательные мероприятия, медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение); 

психологическая коррекция познавательных процессов; психологическая коррекция эмо-

циональных нарушений; психологическая коррекция социально-психологических проявле-

ний; коррекция нарушений речи; коррекция нарушений чтения и письма. 

 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании и развитии 

адекватных отношений между обучающимся, педагогическими работниками, одноклассни-

ками и другими обучающимися, родителями (законными представителями); работу по 

профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, поддер-

жанию эмоционально комфортной обстановки; создание условий успешного овладения 

учебной деятельностью с целью профилактики негативного отношения обучающегося к 

ситуации школьного обучения в целом; развитие стремления к самостоятельности и неза-

висимости от окружающих (в учебных и бытовых ситуациях), к проявлению социальной 

активности; развитие адекватного использования речевых и неречевых средств общения. 

 

 В структуру АООП НОО обязательно включается программа коррекционной работы, 

направленная на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с НОДА с учетом их особых образовательных по-

требностей; минимизацию негативного влияния особенностей психофизического развития 

обучающихся с НОДА на освоение ими АООП НОО; взаимосвязь урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

 

 

 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА. 

 

Категория обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по 

составу группа. Она объединяет обучающихся со значительным разбросом первичных и 

вторичных нарушений развития, которые отличаются значительной полиморфностью и 

диссоциацией в степени выраженности. Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1: 

обучающиеся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата различного этиопа-

тогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с применением ортопедических средств, 

имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное интеллекту-

альное развитие у этих обучающихся часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, с 

ограниченной самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость 

проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических 

вопросах жизни. 

 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА. 

 

В структуру особых образовательных потребностей входят, с одной стороны, образова-

тельные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными возможно-
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стями здоровья, с другой, характерные только для обучающихся с НОДА. 

 

К общим потребностям относятся: 

 

получение специальной помощи средствами образования; 

 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педа-

гогическими работниками и одноклассниками; 

 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

 

индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не име-

ющих ограничений по возможностям здоровья; 

 

особая пространственная и временная организация образовательной среды; 

 

максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения социальных 

контактов с широким социумом. 

 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с НОДА, отно-

сятся: 

 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 

введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в Программе, 

адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

 

использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе специали-

зированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию "об-

ходных путей" обучения; 

 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды. 

 

Для этой группы обучающихся обучение в образовательной организации возможно при 

условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными приспособле-

ниями и индивидуально адаптированным рабочим местом. Помимо этого, обучающиеся с 

НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на уроках, помощи в са-

мообслуживании), что обеспечивает необходимые в период начального обучения щадящий 

режим, психологическую и коррекционно-педагогическую помощь. 

 

 

2.2.  Планируемые результаты освоения АООП НОО для обучающихся с НОДА (ва-

риант 6.1). 

 

      Самым общим результатом освоения обучающимися с НОДА содержания АООП НОО 

должно стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизнен-

ных) компетенций. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с НОДА 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

 

Планируемые результаты освоения АООП НОО дополняются результатами освоения про-
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граммы коррекционной работы. 

 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые результаты 

реализации этой программы для каждого обучающегося. 

 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 

"Медицинская коррекция и реабилитация": 

 

1) умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в фи-

зической нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

 

2) умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных ситу-

ациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, специали-

зированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы); 

 

3) умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде; 

 

4) понимание обучающимся того, что попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспе-

чении - это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно; 

 

5) умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений; 

 

6) умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей (законных предста-

вителей), и объяснять педагогическому работнику (работнику школы) необходимость свя-

заться с семьей для принятия решения в области жизнеобеспечения; 

 

7) прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту; 

 

8) представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные по-

вседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих возможно-

стей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни; 

сформированность умения брать на себя ответственность в этой деятельности; 

 

9) представление об устройстве школьной жизни; умение ориентироваться в пространстве 

школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

 

10) умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посиль-

ное участие в них, брать на себя ответственность (прогресс обучающегося в этом направ-

лении); 

 

11) стремление обучающегося активно участвовать в подготовке и проведении праздников 

и других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению: 

"Психологическая коррекция познавательных процессов": 

 

1) развитие у обучающегося любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую дея-

тельность; 

 

2) умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и 

метрические признаки предметов, использование словесного обозначения пространствен-
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ных отношений; 

 

3) увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной мо-

дальности; 

 

4) умение обучающегося выделить, осознать и принять цели действия; 

 

5) умение планировать свою деятельность по времени и содержанию; 

 

6) умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы; 

 

7) умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи. 

 

2.2.6. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направ-

лению "Психологическая коррекция эмоциональных нарушений": 

 

1) смягчение эмоционального дискомфорта обучающегося, повышение активности и само-

стоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональ-

ными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная 

мнительность, эмоциональная отгороженность; 

 

2) модифицирование эмоциональных отношений и переживаний обучающегося, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих; 

 

3) умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и управ-

лять ими; 

 

4) практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления вни-

манием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению: 

"Психологическая коррекция социально-психологических проявлений": 

 

1) уменьшение ореола исключительности психологических проблем; 

 

2) умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие проблемы 

и цели; 

 

3) умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

 

4) умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение 

получать и уточнять информацию от собеседника. 

 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 

"Коррекция нарушений речи": 

 

1) умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели; 

 

2) формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим анали-

зом; 
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3) нормализация проприоцептивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации; 

 

4) формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи; 

 

5) автоматизация поставленных звуков; 

 

6) умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим че-

ловеком; умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми. 

 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 

"Коррекция нарушений чтения и письма": 

 

1) умение чтения разных слогов; 

 

2) умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки; 

 

3) умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических связей в 

русском языке из слов, не имеющих семантической значимости; 

 

4) умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне; 

 

5) умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов; 

 

6) умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне; 

 

7) умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

 

 

2. 3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

с НОДА АООП НОО (вариант 6.1). 

 

     Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педаго-

гических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования. 

 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО призвана решать следующие задачи: 

 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и со-

держание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы пред-

ставления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание 

обучающихся с НОДА, на достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и программы коррекционной работы, формирование УУД; 

 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяю-

щий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

 

предусматривать оценку достижений обучающихся с НОДА (итоговая оценка обучающих-

ся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности образовательного 
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учреждения; 

 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с НОДА. 

 

Результаты достижений обучающихся в овладении АООП НОО являются значимыми для 

оценки качества образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО, пред-

полагающая комплексный подход к оценке результатов образования, позволяет вести 

оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных, в том числе итоговую оценку, обучающихся с НОДА, 

освоивших АООП НОО. 

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через:  

- оценку предметных и метапредметных результатов; 

- использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индиви-

дуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки;  

- использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и про-

цессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

- использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

- использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

- использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий. 

 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 

представления о воспитательной деятельности образовательной организации и ее влиянии 

на коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и пра-

вил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-психологических особен-

ностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, включают две группы 

результатов: 

- основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально 

значимые качества личности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, ак-

тивное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический работник мо-

жет осуществлять только оценку следующих качеств: 

- наличие и характеристика мотива познания и учения; 

- наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 
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действия; 

- способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно ин-

тегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных учебных 

действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения пла-

нируемых результатов освоения ФОП НОО, которые отражают совокупность познаватель-

ных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформирован-

ности: 

- познавательных универсальных учебных действий; 

- коммуникативных универсальных учебных действий; 

- регулятивных универсальных учебных действий. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых исследова-

тельских действий, умения работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у обуча-

ющихся следующих умений: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать анало-

гии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предло-

женные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосред-

ственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся следующих умений: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 
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(на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установле-

нию особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - 

следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасно-

сти при поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

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

в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и совместная 

деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечи-

вает сформированность у обучающихся следующих умений: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целя-

ми и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диа-

лога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

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

ния; 

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих умений: 
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- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом уча-

стия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации (пла-

нировать действия по решению учебной задачи для получения результата, выстраивать по-

следовательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать причины успеха 

(неудач) в учебной деятельности, корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией 

образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе отслежи-

вается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные зада-

чи, требующие владения познавательными, коммуникативными и регулятивными действи-

ями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных учебных 

действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются решением педаго-

гического совета образовательной организации. Инструментарий для оценка сформирован-

ности универсальных учебных действий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке функциональной грамотности, сформиро-

ванности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания пред-

метных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на приме-

нение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизнен-

ных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения АООП НОО осуществляется через оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки результатов освоения АООП НОО в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в 

том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов освоения АООП НОО используются критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания или вида деятельности в различных контекстах, знание и пони-

мание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий "применение" включает: 
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использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных дей-

ствий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при ре-

шении учебных задач (проблем), в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование 

приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различаю-

щихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также со-

четанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов освоения АООП НОО осуществляется педагогиче-

ским работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового 

контроля. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

фиксируются в приложении к АООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету должно 

включать: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая (тематическая); устно (письменно), практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходи-

мости - с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится с целью оценки готовности к обучению на уровне 

начального общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом 

оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок учебной 

деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счетом. 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диа-

гностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения обучающегося 

в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей уси-

лия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и диа-

гностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 
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письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и группо-

вые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом осо-

бенностей учебного предмета. 

 Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного про-

цесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися тема-

тических планируемых результатов по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со второго класса, в 

конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов накоп-

ленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется 

в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых резуль-

татов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода обучающихся 

в следующий класс. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной организа-

ции и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учетом формируемых метапредметных действий. 

 

 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА АООП НОО (кроме программы кор-

рекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися 

с НОДА программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие прин-

ципы: 

 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных осо-

бенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА; 

 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении со-

держания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. 

 

 

Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения програм-
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мы коррекционной работы. 

 

Применительно к варианту 6.1 задачей экспертной группы, осуществляющей оценку до-

стижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения программы коррек-

ционной работы, является выработка согласованной оценки достижений обучающегося в 

сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ изменений поведения обучающе-

гося в повседневной жизни по следующим позициям, соответствующим направлениям кор-

рекционной работы в условиях инклюзии: 

 

1) адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 

2) способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского сопро-

вождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и пра-

вах в организации обучения; 

 

3) владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

 

4) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

(то есть самой формой поведения, его социальным рисунком); 

 

5) осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной организа-

ции; 

 

6) осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей. 

 

Результаты анализа изменений в повседневном поведении обучающегося должны быть 

представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных 

единиц (0 - 3 балла), характеризующих достигнутый уровень жизненной компетенции обу-

чающегося в условиях инклюзии. 

 

Оценка результатов деятельности МБОУ «Шкоа-интернат №4 г.Челябинска» осуществля-

ется в ходе аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она прово-

дится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освое-

ния АООП НОО с учетом: 

 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионально-

го, муниципального); 

 

- условий реализации АООП НОО; 

 

- особенностей контингента обучающихся. 
 

 

 

3. Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с НОДА 

 

(вариант 6.1) 

 

3.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

     Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 
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образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях.       Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

     Задачи программы:  

установить ценностные ориентиры начального образования; 

определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить 

условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

- описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК  «Школа России»;  

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК  и «Школа 

России»; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования в соответствии с УМК  «Школа России»;  

- Планируемые результаты сформированности УУД. 

    Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».  

    ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
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- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 

морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.  

   В концепции УМК  «Школа России»  ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.   

   Это человек:  

Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

Владеющий основами умения учиться. 

Любящий родной край и свою страну. 

Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  
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умеющий высказать свое мнение. 

Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-_символические 

действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
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• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе.  

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

по УМК  «Школа России» в начальной школе 

Таблица № 1 

  

Кл

асс 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД  

Познавательн

ые УУД 

Коммуникативные УУД 
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1 

кл

асс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм. 

1. 

Организовыват

ь свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. 

Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

1. 

Ориентироват

ься в 

учебнике: 

определять 

умения, 

которые будут 

сформирован

ы на основе 

изучения 

данного 

раздела.  

2. Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить 

общее и 

различие. 

4. 

Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенны

х признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

1. Участвовать в диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Участвовать  в паре.  
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т.д. или 

прослушанно

е; определять 

тему.  

2 

кл

асс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм. 

1. 

Самостоятельн

о 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно

.  

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

1. 

Ориентироват

ься в 

учебнике: 

определять 

умения, 

которые будут 

сформирован

ы на основе 

изучения 

данного 

раздела; 

определять 

круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные 

вопросы 

учителя, 

самим 

задавать 

вопросы, 

находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать  

и 

группировать 

предметы, 

объекты  по 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 
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задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. 

Использовать в 

работе 

простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка 

своего задания 

по следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономернос

ти; 

самостоятель

но 

продолжать 

их по 

установленно

м правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или 

прослушанно

е;  составлять 

простой план 

. 

5. 

Определять,  

в каких 

источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию 

для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  

как в 

учебнике, так 

и в  словарях 

в учебнике. 
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7. Наблюдать 

и делать 

самостоятель

ные   простые 

выводы 

3 

кл

асс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость

», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать 

1. 

Самостоятельн

о 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. 

Самостоятельн

о определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно

.  

4. Определять 

план 

выполнения 

1. 

Ориентироват

ься в 

учебнике: 

определять 

умения, 

которые будут 

сформирован

ы на основе 

изучения 

данного 

раздела; 

определять 

круг своего 

незнания; 

планировать 

свою работу 

по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. 

Самостоятель

но 

предполагать, 

какая  

дополнительн

ая 

информация 

буде нужна 

для изучения 

незнакомого 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета.  

6. Критично относиться к своему мнению 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять 

роли, договариваться друг с другом.  
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свою учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на 

основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе 

различных 

образцов.  

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. 

Использовать в 

работе 

литературу, 

инструменты, 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенны

х учителем 

словарей, 

энциклопедий

, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленн

ую в разных 

формах (текст, 

таблица, 

схема, 

экспонат, 

модель,  

а, 

иллюстрация 

и др.) 

4. 

Представлять 

информацию 

в виде текста, 

таблицы, 

схемы, в том 

числе с 

помощью 

ИКТ. 

5. 

Анализироват

ь, сравнивать, 
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приборы.  

8. Оценка 

своего задания 

по  

параметрам, 

заранее 

представленны

м. 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, 

факты.  

4 

кл

асс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость

», «желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальност

ь» и т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей 

других народов. 

1. 

Самостоятельн

о  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. 

Использовать 

 при 

выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

1. 

Ориентироват

ься в 

учебнике: 

определять 

умения, 

которые будут 

сформирован

ы на основе 

изучения 

данного 

раздела; 

определять 

круг своего 

незнания; 

планировать 

свою работу 

по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. 

Самостоятель

но 

предполагать, 

какая  

дополнительн

ая 

информация 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к своему мнению. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции 

и договариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять 

роли, договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия коллективных 

решений. 
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3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательног

о маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

буде нужна 

для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации 

среди 

предложенны

х учителем 

словарей, 

энциклопедий

, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. 

Сопоставлять  

и отбирать 

информацию, 

полученную 

из  различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии

, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

4. 

Анализироват

ь, сравнивать, 

группировать 

различные 
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объекты, 

явления, 

факты.  

5. 

Самостоятель

но делать 

выводы, 

перерабатыва

ть 

информацию, 

преобразовыв

ать её,  

представлять 

информацию 

на основе 

схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном 

или 

развёрнутом 

виде 

  

Универсальные учебные действия  в  УМК  «Школа России» рассматриваются как 

совокупность педагогических ориентиров в организации  образовательного процесса в 

начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на выполнение  

действий, выраженных  в  категориях:  

знаю/могу, хочу,  делаю. 
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Психологичес

кая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язы

к 

ребе

нка 

Педагогический ориентир. 

(результат педагогического воздействия, 

принятый и реализуемый школьником )  

знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные 

универсальн

ые учебные 

действия.  

  

  

Воспитание 

личности 

  

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательног

о интереса) 

«Я 

сам

». 

  

Что такое хорошо и что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальн

ые учебные 

действия.  

  

  

самоорганизаци

я 

«Я 

мог

у» 

  

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю и 

делаю» 

Познавательн

ые 

универсальн

ые  учебные  

действия.  

  

исследовательск

ая культура  

  

«Я 

учус

ь». 

  

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникати

вные 

универсальн

ые учебные 

действия 

культуры 

общения 

«М

ы 

вме

сте» 

  

«Всегда на связи» 

 «Я и Мы». 

  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России») 

    Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 
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результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России» помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задаче; 

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

     Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделировани

е, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные формулирование личных, анализ, синтез, сравнение, 
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логические языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

  

     Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные 

и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

    Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании   и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП 

по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

 Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио, который является процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.   

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК  

конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

   Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД  (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 
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навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.  

Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих   УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от 

основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного 

процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  

готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика 

определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в 

соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

– формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
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формирование умения учиться. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково_символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  
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3.2. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, соответствуют требова-

ниям в ФГОС НОО и ФОП НОО. 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык". 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" (предметная 

область "Русский язык и литературное чтение") (далее соответственно - программа по рус-

скому языку, русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, пла-

нируемые результаты освоения программы по русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, ха-

рактеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планиру-

емых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. Со-

держание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных дей-

ствий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формиро-

вать средствами русского языка с учетом возрастных особенностей обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают лич-

ностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального обще-

го образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 

Пояснительная записка. 

Программа по русскому языку на уровне начального общего образования составлена 

на основе требований к результатам освоения программы начального общего образования 

ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в феде-

ральной программе воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое 

значение в развитии обучающегося. Приобретенные знания, опыт выполнения предметных 

и универсальных учебных действий на материале русского языка станут фундаментом обу-

чения на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интел-

лектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной дея-

тельности. 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 гра-

мотности обучающихся, особенно таких ее 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 раз-

личных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации обучающего-

ся. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечи-

вает межличностное и социальное взаимодействие, способствует формированию самосо-

знания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 
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информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов России. 

Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом опре-

деляют 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 познава-

тельного интереса к изучению русского языка, формирование ответственности за сохране-

ние чистоты русского языка. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков 

и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-

нравственных 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 пра-

вильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных пред-

ставлений о нормах современного русского литературного языка: аудирование, говорение, 

чтение, письмо; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой дея-

тельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обуче-

ния 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 пра-

вил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение практиче-

ской 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 дея-

тельности решаются совместно с учебным предметом "Литературное чтение". 

Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к дости-

жению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулиро-

ванных в ФГОС НОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание рус-
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ского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей конкрет-

ного класса. 

В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного предмета на 

уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения обучающимися 

русского языка: личностные, метапредметные, предметные. Личностные и метапредметные 

результаты представлены с учетом методических традиций и особенностей преподавания 

русского языка на уровне начального общего образования. Предметные планируемые ре-

зультаты освоения программы даны для каждого года русского языка. 

Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного материала по 

классам, рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике разви-

тия предметного содержания и учете психологических и возрастных особенностей обуча-

ющихся. 

Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации различных 

методических подходов к преподаванию русского языка при условии сохранения обяза-

тельной части содержания учебного предмета. 

Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что достиже-

ние обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает пре-

емственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие 

идеи изучения русского языка на уровне основного общего образования и подчеркивают 

пропедевтическое значение уровня начального общего образования, формирование готов-

ности обучающегося к дальнейшему обучению. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 675 (5 часов в 

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

 

Содержание обучения в 1 классе. 

Начальным этапом изучения русского языка и учебного предмета "Литературное чте-

ние" в 1 классе является учебный курс "Обучение грамоте": обучение письму идет парал-

лельно с обучением чтению. На учебный курс "Обучение грамоте" рекомендуется отводить 

9 часов в неделю: 5 часов русского языка (обучение письму) и 4 часа учебного предмета 

"Литературное чтение" (обучение чтению). Продолжительность "Обучения грамоте" зави-

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

продолжительность изучения систематического курса в 1 классе может варьироваться от 13 

до 10 недель. 

Развитие речи. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

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

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение. 

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

их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над зна-

чением слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения, 
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Фонетика. 

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

вательности звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление слов, разли-

чающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми 

моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих за-

данной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Определение места ударения. Слог как ми-

нимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 

Графика. 

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

Буквы гласных как показатель твердости - мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, 

ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце 

слова. Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение. 

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

вое 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 не-

больших прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при спи-

сывании. 

Письмо. 

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

енические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккурат-

ным почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Приемы и последовательность правильного списывания 

текста. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 

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

прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички жи-

вотных); перенос по слогам слов без стечения согласных; знаки препинания в конце пред-

ложения. 

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 
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ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глу-

хие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й'] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], 

[ш], [ч'], [щ']. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые слу-

чаи, без стечения согласных). 

Графика. 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости согласных 

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

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

предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование 

алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с норма-

ми современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабаты-

ваемом 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 набо-

ра 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 учета морфемного членения слова); 

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

ление). 

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

го общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудио-

записи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

Изучение русского языка в 1 классе способствует на пропедевтическом уровне работе 

над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных дей-

ствий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий способствуют формированию умений: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные осо-

бенности гласных и согласных звуков; твердых и мягких согласных звуков; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: 

определять совпадения и расхождения в звуковом и буквенном составе слов; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять признаки 

сходства и различия; 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; 

твердых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с 

заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учеб-

ных действий способствуют формированию умений: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подби-

рать слова к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 
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способствует формированию умений: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографи-

ческому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в 

учебнике; 

анализировать графическую информацию - модели звукового состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями об-

щения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения 

нормы речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога; 

воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и 

буквенном составе слова. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий способ-

ствует формированию умений: 

определять последовательность учебных операций при проведении звукового анализа 

слова; 

определять последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении зву-

ков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку: применять отрабатывае-

мый способ действия, соотносить цель и результат. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий способству-

ет формированию умений: 

находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под 

диктовку или списывании слов, предложений, с опорой на указание педагога о наличии 

ошибки; 

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

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по ее 

достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников 

совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

 

Содержание обучения во 2 классе. 
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Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культу-

ры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и ми-

ра. Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика. 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение удар-

ных и безударных гласных звуков, согласного звука [й'] и гласного звука [и], твердых и 

мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки 

[ж], [ш], [ч'], [щ']; обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков, функции 

букв е, ё, ю, я (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твердости - мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный - согласный; гласный ударный - без-

ударный; согласный твердый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, 

парный - непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине 

слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

слова и после гласных). 

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

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац 

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

Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с норма-

ми современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабаты-

ваемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря 

учебника) для решения практических задач. 

Лексика. 

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

ставление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика). 

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

однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, одноко-

ренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые слу-

чаи). 
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Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью оконча-

ния. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

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

Морфология. 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы ("кто?", "что?"), упо-

требление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы ("что делать?", "что сделать?" и дру-

гие), употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы ("какой?", "какая?", 

"какое?", "какие?"), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространенные 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 сло-

ва. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое 

ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, по-

будительные 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 учета 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 орфогра-

фической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического сло-

варя учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль 

при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; 

сочетания чт, щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

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

прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички жи-

вотных, 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 вы-

ражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить раз-

говор, привлечь внимание и другое). Практическое овладение диалогической формой речи. 

Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытово-

го общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности 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; последователь-

ность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основ-

ная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последователь-

ность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком предло-

жений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 

ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе ин-

формации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением пра-

вильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объемом 30 - 45 слов с опорой на 

вопросы. 

Изучение русского языка во 2 классе способствует на пропедевтическом уровне рабо-

те над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных дей-

ствий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий способствуют формированию умений: 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (род-

ственные) слова и слова с омонимичными корнями: называть признаки сходства и разли-

чия; 

сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходство и разли-

чие лексического значения; 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять случаи 

чередования; 

устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозна-
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чают; 

характеризовать звуки по заданным параметрам; 

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

ложений; 

находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; 

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

тие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учеб-

ных действий способствуют формированию умений: 

проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 

формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются (не яв-

ляются) однокоренными (родственными). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для получения 

информации; 

устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; "читать" информацию, представленную в схеме, таблице; 

с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для пред-

ставления информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диа-

лога; 

признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа ре-

зультатов наблюдения за языковыми единицами; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение о результатах наблюдения за 

языковыми единицами; 

строить устное диалогическое выказывание; 

строить устное монологическое высказывание на определенную тему, на основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 
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услышанного текста. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий способ-

ствует формированию умений: 

планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий способству-

ет формированию умений: 

устанавливать с помощью учителя причины успеха (неудач) при выполнении заданий 

по русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок 

при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении 

парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договаривать-

ся, корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, 

спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с по-

мощью учителя); 

совместно обсуждать процесс и результат работы; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат. 

 

Содержание обучения в 3 классе. 

Сведения о русском языке. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика. 

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

ный твердый (мягкий), парный (непарный); согласный глухой (звонкий), парный (непар-

ный); функции разделительных мягкого и твердого знаков, условия использования на 

письме разделительных мягкого и твердого знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в 

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия. 

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

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, от-

рабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 
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Лексика. 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомле-

ние). 

Состав слова (морфемика). 

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

однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, одноко-

ренных 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 одно-

значно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Морфология. 

Части речи. 

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

ствительные единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, 

женского и среднего рода. Падеж имен существительных. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Изменение имен существительных по падежам и чис-

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

одушевленные и неодушевленные. 

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

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имен прила-

гательных по родам, числам и падежам (кроме имен прилагательных на -ий, -ов, -ин). 

Склонение имен 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. Неопределенная форма глаго-

ла. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, 

числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, ее значение. 

Синтаксис. 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов свя-

зи между словами в предложении. Главные члены предложения - подлежащее и сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения распространен-

ные и нераспространенные. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Орфография и пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфогра-

фической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предло-
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женных текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный твердый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных (на уровне 

наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных (на уровне наблю-

дения); 

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, бла-

годарность, 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. Клю-

чевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание соб-

ственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

Изучение русского языка в 3 классе способствует работе над рядом метапредметных 

результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универ-

сальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 
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деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий способствуют формированию умений: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и различ-

ные грамматические признаки; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 

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

ности каждого типа текста; 

сравнивать прямое и переносное значение слова; 

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

объединять имена существительные в группы по определенному грамматическому 

признаку (например, род или число), самостоятельно находить возможный признак груп-

пировки; 

определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные 

члены предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой характери-

стикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учеб-

ных действий способствуют формированию умений: 

определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе пред-

ложенных учителем критериев; 

с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать действия по 

изменению текста; 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трех типов текстов, подкреплять 

их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе предло-

женных критериев). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как резуль-

тата наблюдения за языковыми единицами. 
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Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

адекватные ситуации общения; 

готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, вы-

полненного мини-исследования, проектного задания; 

создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, прось-

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

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий способ-

ствует формированию умений планировать действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий способству-

ет формированию умений: 

устанавливать причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок 

при выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена предложе-

ния при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом уча-

стия в коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или про-

ектного задания на основе предложенного формата планирования, распределения проме-

жуточных шагов и сроков; 

выполнять совместные (в группах) проектные задания с опорой на предложенные об-

разцы; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, догова-

риваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, 

проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего 

успеха деятельности. 

 

Содержание обучения в 4 классе. 

Сведения о русском языке. 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания язы-

ка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика. 

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

параметрам. Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

Орфоэпия. 
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Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и 

сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского ли-

тературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильно-

го произношения слов. 

Лексика. 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синони-

мов, 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 имен существительных (кроме существительных на 

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

кроме собственных имен существительных на -ов, -ин, -ий); имена существительные 1, 2, 3-

го склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные (ознаком-

ление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имен прилагательных во множественном чис-

ле. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го 

лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

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

(спряжение). I и II 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, ее значение (повторение). 

Синтаксис. 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и раз-

личий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и 

побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невос-
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клицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при помощи смыс-

ловых вопросов); распространенные и нераспространенные предложения (повторение изу-

ченного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным со-

юзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносо-

чиненные с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов). 

Орфография и пунктуация. 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зор-

кость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различ-

ные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в сло-

ве; контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и примене-

ние на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на 

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

кроме собственных имен существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имен прилагательных; 

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

ла; 

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

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединенными союзами 

и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюде-

ние). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора (наблюдение). 

Развитие речи. 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного 

и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и другое); диалог; 

монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учетом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный 

пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 
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Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулиро-

вание простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение в соответствии с 

поставленной задачей. 

Изучение русского языка в 4 классе способствует работе над рядом метапредметных 

результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универ-

сальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий способствуют формированию умений: 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, отличаю-

щихся грамматическими признаками; 

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

объединять глаголы в группы по определенному признаку (например, время, спряже-

ние); 

объединять предложения по определенному признаку, самостоятельно устанавливать 

этот признак; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределенная фор-

ма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его 

краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учеб-

ных действий способствуют формированию умений: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-буквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини-

исследования); 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на ос-

нове предложенного алгоритма; 

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в 

поисках информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить 

дополнительную информацию, используя справочники и словари; 
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распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах само-

стоятельно или на основании предложенного учителем способа ее проверки; 

соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для вы-

полнения заданий по русскому языку информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий способствует 

формированию умений: 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства 

для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обоб-

щении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

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

определяя необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 

готовить небольшие публичные выступления; 

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

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий способ-

ствует формированию умений: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения ре-

зультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий способству-

ет формированию умений: 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия для преодоления ошибок; 

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

оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в 

нее; 

адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 
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оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, пла-

ны, идеи. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

начального общего образования. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение рус-

ского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнаци-

онального 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 идет работа на уроках русского языка; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответ-

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения 

и правилах межличностных отношений, в том числе отраженных в текстах, с которыми 

идет работа на уроках русского языка; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный 

и читательский опыт; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использо-

ванием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мо-

рального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

3) эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка 

как средства общения и самовыражения; 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 
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соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в вы-

боре приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета 

и правил общения; 

5) трудового воспитания: 

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

мерам из текстов, с которыми идет работа на уроках русского языка), интерес к различным 

профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идет работа 

на уроках русского языка; 

6) экологического воспитания: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 

мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самосто-

ятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, 

активность и самостоятельность в его познании. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учеб-

ные 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), уста-

навливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грам-

матический признак, лексическое значение и другое); устанавливать аналогии языковых 

единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, ча-

стей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предло-

женного 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 ос-

нове предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 



171 

 

материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесооб-

разный (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 

проведенного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследо-

вания); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного 

языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных 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 запраши-

ваемой 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 ос-

новании предложенного учителем способа ее проверки (обращаясь к словарям, справочни-

кам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (информации о написании и произно-

шении 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; са-

мостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть комму-

никативных 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 диа-

лога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 
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корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в со-

ответствии с речевой ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой рабо-

ты, 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 ре-

гулятивных 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 орфо-

графическую и пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объектив-

но оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом уча-

стия 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 ее до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятель-

но разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 1 классе обу-

чающийся научится: 
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различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

вычленять звуки из слова; 

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

[й'] и гласный звук [и]); 

различать ударные и безударные гласные звуки; 

различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

различать понятия "звук" и "буква"; 

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

без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

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

слова; 

правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательно-

сти букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 

буквы, соединения букв, слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложе-

нии; 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 орфогра-

фическом словаре учебника); 

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

объемом не более 25 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3 - 5 

слов, тексты объемом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произноше-

нием; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать прослушанный текст; 

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

пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

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

наблюдений; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения во 2 классе обу-

чающийся научится: 
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осознавать язык как основное средство общения; 

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

гласный парный (непарный) по твердости (мягкости); согласный парный (непарный) по 

звонкости (глухости); 

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

стечением согласных); 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том числе с уче-

том функций букв е, ё, ю, я; 

обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине сло-

ва; 

находить однокоренные слова; 

выделять в слове корень (простые случаи); 

выделять в слове окончание; 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 

уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов и ан-

тонимов (без называния терминов); 

распознавать слова, отвечающие на вопросы "кто?", "что?"; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы "что делать?", "что сделать?" и другие; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы "какой?", "какая?", "какое?", "какие?"; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, 

нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом сло-

варе учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, 

разделительный мягкий знак; 

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

объемом не более 50 слов; 

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

объемом не более 45 слов с учетом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2 - 4 предложения на 

определенную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1 - 2 предложения); 
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составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по во-

просам; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

писать подробное изложение повествовательного текста объемом 30 - 45 слов с опо-

рой на вопросы; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные по-

нятия в процессе решения учебных задач. 

20.10.5. Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 3 клас-

се обучающийся научится: 

объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федера-

ции; 

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по задан-

ным параметрам; 

производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскри-

бирования); 

определять функцию разделительных мягкого и твердого знаков в словах; устанавли-

вать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учетом функций букв е, ё, 

ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

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

ренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать одно-

коренные слова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при-

ставку, суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и анто-

нимы к словам разных частей речи; 

распознавать слова, употребленные в прямом и переносном значении (простые слу-

чаи); 

определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имен 

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

ные с ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имен при-

лагательных: род, число, падеж; 

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

соответствии с падежом, числом и родом имен существительных; 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы "что делать?" и 

"что сделать?"; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род 

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

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предлоги и приставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

распознавать распространенные и нераспространенные предложения; 

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

нять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные 

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

слова; разделительный твердый знак; мягкий знак после шипящих на конце имен суще-

ствительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

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

писать под диктовку тексты объемом не более 65 слов с учетом изученных правил 

правописания; 

находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации 

простые выводы (1 - 2 предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3 - 5 предложений на 

определенную тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2 - 4 предло-

жения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использо-

ванием норм речевого этикета; 

определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, 

союзов и, а, но); 

определять ключевые слова в тексте; 

определять тему текста и основную мысль текста; 

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

ний их смысловое содержание; 

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

писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно состав-

ленному плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные по-

нятия в процессе решения учебных задач; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 
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Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 4 классе обу-

чающийся научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

объяснять роль языка как основного средства общения; 

объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом); 

подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам ан-

тонимы; 

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

слова по контексту; 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 

схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме изученно-

го) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

определять грамматические признаки имен существительных: склонение, род, число, 

падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

определять грамматические признаки имен прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

устанавливать (находить) неопределенную форму глагола; определять грамматиче-

ские признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, 

род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и буду-

щем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные место-

имения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

различать распространенные и нераспространенные предложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с одно-

родными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

разграничивать простые распространенные и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочиненные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения 

без называния терминов); составлять простые распространенные и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочиненные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 
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предложения без называния терминов); 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа 

гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имен 

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

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; 

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

чания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединенными 

союзами и, а, но и без союзов; 

правильно списывать тексты объемом не более 85 слов; 

писать под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом изученных правил 

правописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки; 

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

рать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4 - 6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

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

ной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и 

другие); 

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль; 

корректировать порядок предложений и частей текста; 

составлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать уст-

но и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; ин-

терпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; осуществлять ознакоми-

тельное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные по-

нятия; 

уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа вери-

фицированных электронных ресурсов, включенных в федеральный перечень. 
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Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литературное чтение". 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литературное чтение" 

(предметная область "Русский язык и литературное чтение") (далее соответственно - про-

грамма по литературному чтению, литературное чтение) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по литературному 

чтению. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературного чте-

ния, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируе-

мым 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 дей-

ствий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), которые возможно формиро-

вать средствами литературного чтения с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные дости-

жения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

 

Пояснительная записка. 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования со-

ставлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего об-

разования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной программе воспитания. 

Литературное чтение - один из ведущих учебных предметов уровня начального обще-

го 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 интеллектуально-

го, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной литера-

туры, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приемов работы с 

различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учетом этого 

направлен на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию творческих спо-

собностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении системати-

ческого курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамотного чита-

теля, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самооб-

разования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседнев-

ной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведе-

ние. 

Приобретенные обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения ли-

тературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего образова-
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ния, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих 

задач: 

формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чте-

нию и слушанию художественной литературы и произведений устного народного творче-

ства; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного народно-

го творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведе-

ний 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 дея-

тельностью, обеспечивающей понимание и использование информации для решения учеб-

ных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предмет-

ного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содер-

жание программы по литературному чтению раскрывает следующие направления литера-

турного образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, 

творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактиче-

ские принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям воспри-

ятия обучающимися фольклорных произведений и литературных текстов; представлен-

ность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций наро-

дов России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской лите-

ратуры. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению являет-

ся представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих фор-

мирование функциональной литературной грамотности обучающегося, а также возмож-

ность 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, ме-

тапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающе-

гося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету 

"Литература", который изучается на уровне основного общего образования. 

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным инте-

грированным учебным курсом "Обучение грамоте" (рекомендуется 180 часов: русского 

языка 100 часов и литературного чтения 80 часов). Содержание литературного чтения, реа-



171 

 

лизуемого в период обучения грамоте, представлено в программе по русскому языку. По-

сле периода обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литера-

турного чтения. На литературное чтение в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель 

(40 часов), для изучения литературного чтения во 2 - 4 классах рекомендуется отводить по 

136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 

 

Содержание обучения в 1 классе. 

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

ведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырех 

произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Ре-

альность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий 

в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллю-

страциях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи в русских народ-

ных и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества 

(отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, "Лисица и тете-

рев", "Лиса и рак", литературные (авторские) сказки, например, К.Д. Ушинский "Петух и 

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

Произведения о детях. Понятие "тема произведения" (общее представление): чему по-

священо, о чем рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? 

какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, сти-

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

ского, Л.Н. Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и других). 

Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка про-

изведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание нрав-

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

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

Л.Н. Толстой "Косточка", Е.А. Пермяк "Торопливый ножик", В.А. Осеева "Три товарища", 

А.Л. Барто "Я - лишний", Ю.И. Ермолаев "Лучший друг" и другие (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произведений 

о природе (на примере трех-четырех доступных произведений А.К. Толстого, А.Н. Плеще-

ева, Е.Ф. Трутневой, С.Я. Маршака и другое). Тема поэтических произведений: звуки и 

краски природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особен-

ности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознаком-

ление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной 

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

нию как отражение эмоционального отклика на произведение. Роль интонации при вырази-

тельном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести произведе-

ний). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, посло-

вица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых 

фольклорных жанров. Потешка игровой народный фольклор. Загадки средство воспитания 

живости ума, сообразительности. Пословицы проявление народной мудрости, средство 

воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (три - четыре автора по выбору) - герои про-

изведений: Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных 
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воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художе-

ственный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его 

внешности, действий, нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения для чтения: В.В. Бианки "Лис и Мышонок", Е.И. Чарушин "Про Том-

ку", М.М. Пришвин "Еж", Н.И. Сладков "Лисица и Еж" и другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не 

менее одного автора по выбору, на примере произведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, 

А.В. Митяева и других). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как 

привязанность одного человека к другому (матери к ребенку, 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 трех произ-

ведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном про-

явлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произве-

дении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

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

"Моя Вообразилия", Ю.П. Мориц "Сто фантазий" и другие (по выбору). 

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

книга - источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы 

ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в биб-

лиотеке. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на пропедевтиче-

ском уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учеб-

ных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универ-

сальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 

ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, 

идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, 

герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

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

(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в 

произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку 

его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 
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понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различ-

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

соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые 

соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слу-

шать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать свое отношение к обсуждаемой про-

блеме; 

пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, пред-

ложенный план; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; 

описывать свое настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, расска-

зов. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости об-

ращаться за помощью к учителю; 

проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении читательской дея-

тельности. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно 

выполнять свою часть работы. 

 

Содержание обучения во 2 классе. 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трех про-

изведений И.С. Никитина, Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева и других). Патриотическое 

звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотне-

сение его с главной мыслью и идеей произведения. Отражение темы Родины в изобрази-

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

Произведения для чтения: И.С. Никитин "Русь", Ф.П. Савинов "Родина", А.А. Проко-

фьев "Родина" и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (по-

тешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные 

фольклорные произведения, скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль 

в речи. Игра со словом, "перевертыш событий" как основа построения небылиц. Ритм и 
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счет как основные средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их 

особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка - выраже-

ние народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок раз-

ного 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: отра-

жение 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 вре-

мена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти 

авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времен года). Средства 

выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создает 

пейзажная лирика. Отражение темы "Времена года" в картинах художников (на примере 

пейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и других) и музы-

кальных произведениях (например, произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и дру-

гих). 

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 "Чародей-

кою Зимою", "Зима недаром злится", И.С. Соколов-Микитов "Зима в лесу", С.А. Есенин 

"Поет зима - аукает...", И.З. Суриков "Лето" и другие. 

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

ширение круга чтения: не менее четырех произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. 

Драгунского, В.В. Лунина и других). Отражение в произведениях нравственно-этических 

понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения 

(идея). Герой произведения (введение понятия "главный герой"), его характеристика (порт-

рет), 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", "За-

платка", 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 четырех). Фольклорная основа авторских ска-

зок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Тема дружбы, взаимопомощи в про-

изведениях зарубежных авторов (снять). Составление плана произведения: части текста, их 

главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Произведения для чтения: народная сказка "Золотая рыбка", А.С. Пушкин "Сказка о 

рыбаке и рыбке", народная сказка "Морозко", В.Ф. Одоевский "Мороз Иванович", В.И. 

Даль "Девочка Снегурочка" и другие. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (пес-

ни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пя-

ти авторов). Дружба людей и животных - тема литературы (произведения Е.И. Чарушина, 

В.В. Бианки, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и других). Отражение обра-
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зов животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных 

и прозаических произведений о животных. Описание животных в художественном и науч-

но-познавательном тексте. Нравственно-этические понятия: отношение человека к живот-

ным (любовь и забота). Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихо-

творные басни (на примере произведений И.А. Крылова, Л.Н. Толстого). Мораль басни как 

нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималиста-

ми (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 утенок", В.Д. Берестов 

"Кошкин щенок", В.В. Бианки "Музыкант", Е.И. Чарушин "Страшный рассказ", С.В. Ми-

халков "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 нравствен-

ных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и 

внимание к старшему поколению, радость общения и защищенность в семье. Тема художе-

ственных произведений: Международный женский день, День Победы. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Отец и сыновья", А.А. Плещеев "Песня ма-

тери", В.А. Осеева "Сыновья", С.В. Михалков "Быль для детей", С.А. Баруздин "Салют" и 

другое (по выбору). 

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

произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и другие). 

Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и 

сюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного произведения: части 

текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведе-

ния. 

Произведения для чтения: Ш. Перро "Кот в сапогах", Х.-К. Андерсен "Пятеро из од-

ного 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 пропедевтиче-

ском уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учеб-

ных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универ-

сальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универ-

сальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 

сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной при-

роде, о детях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам (произведения 

устного народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня, стихо-

творение); 

характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного твор-



171 

 

чества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

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

ведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать его 

поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать последователь-

ность событий (действий) в сказке и рассказе; 

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

находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение 

незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

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

на основе рекомендованного списка; 

по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и 

содержание книги; 

пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

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

ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную тему; 

пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые вы-

воды на основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

описывать (устно) картины природы; 

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

участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произве-

дений. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 

оценивать свое эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) про-

изведения; 

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) 

текста; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении (слушании) 

произведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 
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выбирать себе партнеров по совместной деятельности; 

распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за об-

щий результат работы. 

 

Содержание обучения в 3 классе. 

О Родине и ее истории. Любовь к Родине и ее история важные темы произведений ли-

тературы (произведения одного - двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, со-

причастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края главные идеи, нрав-

ственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных 

и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и XX веков. Осознание нравствен-

но-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту и ве-

личие 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 (по-

словицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с 

видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная осно-

ва). Книги и словари, созданные В.И. Далем. Активный словарь устной речи: использова-

ние образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных пра-

вил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности ска-

зок: построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощ-

ники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В.М. 

Васнецова, иллюстрации Ю.А. Васнецова, И.Я. Билибина, В.М. Конашевич). 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 пе-

сенный 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 пе-

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

лине и представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпи-

зодам 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 произве-

дения А.С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); риф-

ма, ритм. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, "Сказка о 

царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о пре-

красной царевне Лебеди"). Нравственный смысл произведения, структура сказочного тек-

ста, особенности сюжета, прием 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. 
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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 XIX - XX веков. Лирические 

произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведени-

ях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. 

Майков, Н.А. Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин, И.А. Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Паустовский 

и другие. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, ее вырази-

тельное значение. Олицетворение как одно из средств выразительности лирического про-

изведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. 

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

ния), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального ис-

кусства (тон, темп, мелодия). 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев "Есть в осени первоначальной...", А.А. Фет 

"Кот поет, глаза прищуря", "Мама! Глянь-ка из окошка...", А.Н. Майков "Осень", С.А. Есе-

нин "Береза", 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 трех произведений). Рассказ как повествование: 

связь содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): 

начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные ви-

ды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, разли-

чение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-описания, 

текста-рассуждения. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Лебеди", "Зайцы", "Прыжок", "Акула" и дру-

гие. 

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

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

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

Произведения для чтения: В.М. Гаршин "Лягушка-путешественница", И.С. Соколов-

Микитов "Листопадничек", М. Горький "Случай с Евсейкой" и другие (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с 

животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее че-

тырех произведений): произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. 

Пришвина, Б.С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, компо-

зиция, 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 "Приемыш", А.И. Куприн "Барбос и Жулька" и 

другое (по выбору). 
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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. Исто-

рическая обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на 

войне (произведения по выбору двух-трех авторов). Основные события сюжета, отношение 

к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное вре-

мя. 

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 юмористиче-

ского произведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: пре-

увеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): М.М. Зо-

щенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский и другие (по выбору). 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский "Денискины рассказы" (1 - 2 произведе-

ния), Н.Н. Носов "Веселая семейка" (1 - 2 рассказа из цикла) и другие (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух - трех авторов по выбору): 

литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских ска-

зок (сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных писателей о животных. Известные перевод-

чики зарубежной литературы: С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Заходер. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен "Гадкий утенок", 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 читатель-

ской деятельности. Использование с учетом 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 руко-

писными книгами. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсаль-

ных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универ-

сальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотвор-

ные произведения (без отметочного оценивания); 

различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и автор-

ские произведения; 

анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и глав-

ную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, 

определять композицию произведения, характеризовать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последова-

тельность; 

сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведе-
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ния одного жанра, но разной тематики; 

исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, пей-

заж, интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную (ил-

люстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобрази-

тельного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннота-

цию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

читать текст с разными интонациями, передавая свое отношение к событиям, героям 

произведения; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; 

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

выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 

настроение; 

сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

принимать цель чтения, удерживать ее в памяти, использовать в зависимости от учеб-

ной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата дея-

тельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчиненного, со-

блюдать равноправие и дружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать 

(драматизировать) несложные произведения фольклора и художественной литературы; вы-

бирать роль, договариваться о манере ее исполнения в соответствии с общим замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

Содержание обучения в 4 классе. 

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

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и XX веков (по вы-
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бору, не менее четырех, например, произведения С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, 

С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и другие). Представление о проявлении любви к родной 

земле в литературе разных народов (на примере писателей родного края, представителей 

разных народов России). Страницы истории России, великие люди и события: образы 

Александра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в 

литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое про-

шлое России, тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на приме-

ре рассказов Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

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

песнями на тему Великой Отечественной войны (2 - 3 произведения по выбору). 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин "Родине", В.М. Песков "Родине", А.Т. Твар-

довский "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, об-

рядовый (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, Алеши Поповича, Добрыни 

Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Сред-

ства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипер-

бола. 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, Алеше Поповиче, Добрыне Никитиче (1 - 2 по выбору). 

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

кина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравне-

ние, эпитет, олицетворение, метафора) на примере 2 - 3 произведений. Литературные сказ-

ки А.С. Пушкина в стихах: "Сказка о мертвой 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 мертвой царевне и о семи богаты-

рях", "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 трех). Развитие событий в 

басне, ее 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. Хем-

ницер "Стрекоза", Л.Н. Толстой "Стрекоза и муравьи" и другие. 

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. Лермон-
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това (не менее трех). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, оли-

цетворение); рифма, ритм. Метафора как "свернутое" сравнение. Строфа как элемент ком-

позиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворени-

ях М.Ю. Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов "Утес", "Парус", "Москва, Москва! 

...Люблю тебя как сын..." и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две - три по выбору). 

Герои литературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. 

Маршака и другие). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь как особен-

ность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов "Серебряное копытце", П.П. Ершов "Конек-

Горбунок", С.Т. Аксаков "Аленький цветочек" и другие. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX - XX веков. Лирика, лириче-

ские произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблю-

дениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей 

(не менее пяти авторов по выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Баратынский, 

Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и другие. 

Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские приемы 

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 трех произведений): рассказ (худо-

жественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр 

(общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, по-

вести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н. Толстого "Детство". Особенности ху-

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

рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой "Детство" (отдельные главы), "Русак", "Чере-

паха" и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и живот-

ных, защита и охрана природы как тема произведений литературы. Круг чтения (не менее 

трех авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева, К.Г. Паустовского, 

М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев "Капалуха", М.М. Пришвин "Выскочка", 

С.А. Есенин "Лебедушка", К.Г. Паустовский "Корзина с еловыми шишками" 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 трех 

авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и дру-

гих. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения глав-

ной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев. 
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Произведения для чтения: А.П. Чехов "Мальчики", Н.Г. Гарин-Михайловский "Дет-

ство Темы" (отдельные главы), М.М. Зощенко "О Леньке и Миньке" (1 - 2 рассказа из цик-

ла), 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: назна-

чение, содержание. 

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

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбо-

ру): юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунско-

го, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства вырази-

тельности текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения 

в кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский "Денискины рассказы" (1 - 2 произведе-

ния по выбору), Н.Н. Носов "Витя Малеев в школе и дома" (отдельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писате-

лей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по выбо-

ру). 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, художе-

ственная, справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, 

книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с 

источниками периодической печати. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсаль-

ных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универ-

сальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объему прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 

читать про себя (молча), оценивать свое чтение с точки зрения понимания и запоми-

нания текста; 

анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к 

жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавли-

вать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 
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сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, самостоятельно 

выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восста-

навливать нарушенную последовательность; 

исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, ин-

терьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей; 

характеризовать книгу по ее элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисло-

вие, иллюстрации, примечания и другое); 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннота-

цию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы 

к учебным и художественным текстам; 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведени-

ях; 

оценивать мнение авторов о героях и свое отношение к ним; 

использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 

сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно ор-

ганизовывать читательскую деятельность во время досуга; 

определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

оценивать выступление (свое и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, 

особенностей произведения и героев; 

осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины 

возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей ра-

боте. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (чи-

тать по ролям, разыгрывать сценки); 
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соблюдать правила взаимодействия; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

оценивать свой вклад в общее дело. 

 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на 

уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются 

в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по литера-

турному чтению отражают освоение обучающимися социально значимых норм и отноше-

ний, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, со-

циокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образова-

ния у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление инте-

реса 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, со-

причастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявле-

ние 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 ответ-

ственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения 

и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уваже-

ния, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям, 

независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художе-

ственных произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мо-

рального вреда другим людям. 

3) эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к раз-

личным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других 

народов, готовность выражать свое отношение в разных видах художественной деятельно-

сти; 
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приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

4) трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой де-

ятельности, интерес к различным профессиям. 

5) экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и жи-

вотных, отраженных в литературных произведениях; 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

6) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине ми-

ра, 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, любозна-

тельности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной ли-

тературы, творчества писателей. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образова-

ния у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные дей-

ствия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и 

его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведе-

ния по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восста-

навливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, от-

зыв по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на ос-

нове предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художествен-
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ного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-

гичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, со-

гласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на ос-

новании предложенного учителем способа ее проверки; 

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

правила информационной безопасности при поиске информации в информационно-

коммуникационной сети "Интернет"; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть комму-

никативных 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 диа-

лога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 
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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 ре-

гулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом уча-

стия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, нахо-

дить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, бы-

та 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 до-

ступные для восприятия и небольшие по объему 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 литера-
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турные), рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на во-

просы 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 сло-

ва с использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 

понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 

событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный 

план; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по 

заданному алгоритму; 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 предложений); 

ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учетом реко-

мендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному ал-

горитму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения во 2 клас-

се обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с 

учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поис-

ковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных про-

изведениях 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 объему 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; 
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различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, по-

тешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшеб-

ные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, бас-

ни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте произведения, состав-

лять план текста (вопросный, номинативный); 

описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и 

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимо-

связь; 

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 сло-

варя; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный ге-

рой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, под-

тверждать 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, инсцени-

ровать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 

предложений); 

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

ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллю-

страциям, предисловию, условным обозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, ис-

пользуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художе-

ственной 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); 
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читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объему 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 (прочитан-

ного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным тек-

стам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, по-

тешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшеб-

ные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, бас-

ни), 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, номинатив-

ный, цитатный); 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 

составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступ-

ками, 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 ав-

тора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения ге-

роев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием сло-

варя; 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 мо-

нологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуаци-

онных 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 учетом специфики учебного и художественного текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпи-

зоды из произведения; 



171 

 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного (прослушан-

ного) текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), 

корректировать собственный письменный текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение про-

читанного произведения; 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания: обложку, оглавле-

ние, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, ис-

пользуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные обра-

зовательные и информационные ресурсы, включенные в федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценно-

стей, 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 объему 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 (прочитан-

ного) произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе проблемные) к позна-

вательным, учебным и художественным текстам; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, по-

тешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшеб-

ные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы 

России и стран мира; 
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владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь собы-

тий, эпизодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характе-

ристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами геро-

ев, 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, по-

ступков героев; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием сло-

варя; 

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 мо-

нологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного 

языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно форму-

лировать 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, инсцени-

ровать 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 учетом правильности, выразительности письменной речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени 

одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 

предложений); 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, оглавле-

ние, аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, примечания); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учетом рекомендательного списка, ис-

пользуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные и информацион-

ные ресурсы информационно-коммуникационной сети "Интернет" (в условиях контроли-

руемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной за-

дачей. 
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Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Окружающий мир". 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Окружающий мир" (пред-

метная область "Обществознание и естествознание" ("Окружающий мир") (далее соответ-

ственно - программа по окружающему миру, окружающий мир) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по окружа-

ющему миру. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в 

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

там. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения 

окружающего мира в каждом классе на уровне начального общего образования. Содержа-

ние обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий - 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать сред-

ствами окружающего мира с учетом возрастных особенностей обучающихся. В 1 и 2 клас-

сах предлагается пропедевтический уровень формирования универсальных учебных дей-

ствий, так как их становление на уровне начального общего образования только начинает-

ся. 

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обучаю-

щегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

 

Пояснительная записка. 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования состав-

лена на основе требований к результатам освоения ООП НОО, представленных в ФГОС 

НОО и федеральной программы воспитания. 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и интересам обуча-

ющихся на уровне начального общего образования и направлено на достижение следую-

щих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); осво-

ение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представ-

ленных в содержании данного учебного предмета; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, привер-

женности здоровому образу жизни; 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жиз-

ненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюде-

ния, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретенных 

знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понима-

ние своей принадлежности к Российскому государству, определенному этносу; 

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской Федера-

ции; 
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освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловече-

ских ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; 

обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребенка к социали-

зации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоциональ-

но-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нормами пове-

дения; 

становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отно-

шения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обуче-

ния окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознаком-

ление 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 здоро-

вого и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть ре-

зультаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. 

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлен на основе следу-

ющих ведущих идей: 

раскрытие роли человека в природе и обществе; 

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: "Человек и при-

рода", "Человек и общество", "Человек и другие люди", "Человек и его самость", "Человек 

и познание". 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, - 270 часов 

(два часа в неделю в каждом классе): 1 класс - 66 часов, 2 класс - 68 часов, 3 класс - 68 ча-

сов, 4 класс - 68 часов. 

 

Содержание обучения в 1 классе. 

Человек и общество. 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный кол-

лектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по-

мощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками - учеба, 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 про-

фессии. 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 населенного 

пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 
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Человек и природа. 

Природа - среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. При-

родные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и 

живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 

температуры воздуха (воды) по термометру. 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила 

нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 

описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 

растения (название, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие). 

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

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, 

газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные зна-

ки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (электрон-

ный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в ин-

формационно-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 универсаль-

ных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий 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, ры-

бы, птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределах изу-

ченного); 

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, иллю-

страций, видео, таблицы; 

соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять 

ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, ее столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу 

Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану; 

описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе свое отноше-

ние к природным явлениям; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа 

жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность исполь-

зования бытовых электроприборов); 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими 

детьми, выполнять самооценку; 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, орга-

низации 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 возника-

ющие конфликты. 

 

Содержание обучения во 2 классе. 

Человек и общество. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Россия и ее столица на карте. Государ-

ственные символы России. Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. Характеристика отдельных историче-

ских событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и другие). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия - многонациональ-

ное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его при-

родные 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 родослов-

ного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

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

Человек и природа. 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звезды и созвездия, наблюдения звездного 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. Ориентиро-

вание на местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ори-

ентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие жи-

вотных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характе-

ристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, ее 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 приемов пищи и рацион питания). Физи-

ческая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здо-

ровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, 

переменах, при приемах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Пра-

вила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на оста-

новке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на обще-

ственном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. Правила поведения при 

пользовании компьютером. Безопасность в информационно-коммуникационной сети "Ин-

тернет" (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемо-

го доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтиче-

ском уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учеб-

ных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универ-

сальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий способствуют формированию умений: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измере-

ние); 

определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твердое, газообраз-

ное); 

различать символы Российской Федерации; 

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 

группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в 

пределах изученного); 

различать прошлое, настоящее, будущее. 
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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, ве-

щество; заповедник); 

понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (ре-

жим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Сол-

нечной системы; 

создавать небольшие описания на предложенную тему (например, "Моя семья", "Ка-

кие бывают профессии?", "Что "умеют" органы чувств?", "Лес - природное сообщество" и 

другие); 

создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как 

живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

приводить примеры растений и животных, занесенных в Красную книгу России (на 

примере своей местности); 

описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по ре-

шению учебной задачи; 

оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и одноклассников, 

спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе; 
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оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику; 

проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ 

(вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад 

в общее дело; 

определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы 

их разрешения. 

 

Содержание обучения в 3 классе. 

Человек и общество. 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина - Российская 

Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная сим-

волика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы 

России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, государствен-

ным символам России. 

Семья - коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы се-

мьи. 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 профес-

сии. 

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. Разнооб-

разие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух - смесь газов. 

Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства во-

ды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и хо-

зяйственной 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 при-

мера). Почва, ее состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. 

Грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла 

организмов от условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенно-

сти питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отно-

шение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воз-

дух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 



171 

 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенно-

сти питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воз-

дух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая ха-

рактеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: расте-

ния - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян расте-

ний. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2 - 

3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сооб-

ществах. 

Человек - часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, ор-

ганы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела чело-

века, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические па-

узы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружа-

ющих 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, преду-

преждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира железнодо-

рожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэро-

портах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолета, судна; знаки безопасности). Без-

опасность в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (ориентирование в 

признаках мошеннических действий, защита персональной информации, правила комму-

никации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, сов-

местной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универ-

сальных учебных действий способствуют формированию умений: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение живот-

ных) 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 усло-

виями 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). 
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Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и инте-

ресную 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 изображенными объек-

тами; 

находить по предложению учителя информацию в разных источниках: текстах, таб-

лицах, схемах, в том числе в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (в усло-

виях 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 характери-

стикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюд-

жет, памятник культуры); 

понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель 

Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 

понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного 

движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения объек-

тов природы; 

приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы; 

называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; 

описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах 

изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 

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), подчи-

ненного; 

оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы 
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и замечания в свой адрес; 

выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека 

иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты 

с учетом этики общения. 

 

Содержание обучения в 4 классе. 

Человек и общество. 

Конституция - Основной закон Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской Фе-

дерации - глава государства. Политико-административная карта России. Общая характери-

стика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримеча-

тельности, 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 Оте-

чества, 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, государствен-

ным символам России. 

История Отечества. "Лента времени" и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в раз-

ные исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская импе-

рия, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и куль-

турные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох 

как носители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Все-

мирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и куль-

туры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа. 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты 

по исследованию природных объектов и явлений. Солнце - ближайшая к нам звезда, источ-

ник 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 времен 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). Водоемы, их разнообразие (океан, море, 

озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоемов человеком. 

Крупнейшие реки и озера России, моря, омывающие ее берега, океаны. Водоемы и реки 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

consultantplus://offline/ref=9DBABB754B0FF1F351DF77F090D5683694BFFA2ABCC15EDC14B16FF9B378B90D28716E60B39B15B5C8703CX5u9L
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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 при-

роду изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия чело-

века и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, расти-

тельного 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 учетом транспортной инфраструк-

туры города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учре-

ждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учетом дорожных 

знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования са-

моката и других средств индивидуальной мобильности. Безопасность в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (поиск достоверной информации, опознавание 

государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в усло-

виях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, сов-

местной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универ-

сальных 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 определенной 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; оце-

нивать объективность информации, учитывать правила безопасного использования элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире слова-

ри, справочники, энциклопедии, в том числе и информационно-телекомуникационную сеть 
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"Интернет" (в условиях контролируемого выхода); 

делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной ин-

формации, подготавливать презентацию, включая в нее иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, со-

отечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного при-

родного и культурного наследия; 

характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных си-

стем 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, спра-

ведливости и других; 

составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

составлять небольшие тексты "Права и обязанности гражданина Российской Федера-

ции"; 

создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в 

рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию уме-

ний: 

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: руково-

дителя, подчиненного, напарника, члена большого коллектива; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использо-

вания инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 

 

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру на 

уровне начального общего образования. 
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Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультур-

ными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обуча-

ющихся, в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принад-

лежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уваже-

ния к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и от-

ветственности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, при-

знанию их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности договаривать-

ся, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мо-

рального вреда другим людям; 

3) эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам ис-

кусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведения в окружающей среде (в том чис-

ле информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отноше-

ние к физическому и психическому здоровью; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответствен-
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ное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

6) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм пове-

дения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; 

7) ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования 

и саморазвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательно-

сти и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием раз-

личных информационных средств. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учеб-

ные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной сре-

ды 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 определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предло-

женные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на ос-

нове предложенного алгоритма. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвину-

тому 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 воз-
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можное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуаци-

ях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; по-

ведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и другое); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - след-

ствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник по-

лучения информации с учетом учебной задачи; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, со-

гласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на ос-

нове предложенного учителем способа ее проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудио-

визуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, таблицу, 

иллюстрацию; 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого до-

ступа 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 (отчет, выступление, выска-

зывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть комму-

никативных универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступле-

ния участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументи-

рованно высказывать свое 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 при-

роде, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
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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, ри-

сунки, фото, плакаты и другое) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебной 

задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля и самооцен-

ки как части регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать спо-

собы 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 кор-

ректировать их. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долго-

срочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающе-

му миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, дого-

вариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, 

при их возникновении мирно разрешать их без участия взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 
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своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным цен-

ностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

воспроизводить название своего населенного пункта, региона, страны; 

приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и празд-

ников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и при-

родные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы жи-

вотных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

описывать на основе опорных слов наиболее распространенные в родном крае дико-

растущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные 

времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивиду-

альные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), 

измерения (в том числе вести счет времени, измерять температуру воздуха) и опыты под 

руководством учителя; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к приро-

де; правила поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений 

и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный 

город; 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного по-

ведения в социуме и на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фо-

тографиям, различать их в окружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 
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края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края; 

трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека; 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные 

объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 

объекты и явления, в том числе звезды, созвездия, планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным при-

знакам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

создавать по заданному плану развернутые высказывания о природе и обществе; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать при-

меры положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внима-

ния, помощи людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро; 

соблюдать режим дня и питания; 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в инфор-

мационно-коммуникационную сеть "Интернет"; 

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя 

(при необходимости). 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечатель-

ностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой историей и культурой; рос-

сийских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к ис-

тории и культуре народов России; 
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показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

различать расходы и доходы семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, 

выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяс-

нения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной дея-

тельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе, че-

ловеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; 

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной 

активности и принципы здорового питания; 

соблюдать основы профилактики заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть "Интернет"; 

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессендже-

рах. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 
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(горы, равнины, реки, озера, моря, омывающие территорию России); 

показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

находить место изученных событий на "ленте времени"; 

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

соотносить изученные исторические события и исторических деятелей веками и пери-

одами истории России; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях ис-

тории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 

достопримечательностях столицы России и родного края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их суще-

ственные признаки, в том числе государственную символику России и своего региона; 

проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или выдвинуто-

му предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использовани-

ем простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 

безопасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описа-

нию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выби-

рая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и из-

вестных характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времен года, сезонных измене-

ний в природе своей местности, причины смены природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изученного); 

называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о природе и 

обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения информа-

ции, ответов на вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни челове-

ка; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населенного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и 

зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других 

средствах индивидуальной мобильности; 
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осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной ин-

формации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образова-

тельных и информационных ресурсов. 

 

 

3.3. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата является неотъемлемым структурным компонентом адаптирован-

ной основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

ПКР реализуется в рамках внеурочной деятельности; объем часов, отводимых на коррек-

ционную работу, составляет менее 5 часов в неделю.  

        Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения, обучающегося с НОДА. Содержание программы коррекционной работы 

для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребно-

стей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации или аби-

литации ребенка-инвалида. 

В соответствии с ФГОС НОО программа коррекционной работы направлена на кор-

рекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся, помощь в освоении 

ими адаптированной образовательной программы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

− выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА, направленности личности, профессиональных склонностей; 

− систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в услови-

ях образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследо-

вание обучающихся с НОДА и мониторинг динамики их развития, личностного ста-

новления, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих за-

нятий; 

− успешное освоение адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования, достижение обучающимися с НОДА пред-

метных, метапредметных и личностных результатов. 

Программа коррекционной работы содержит: 

− план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспе-

чивающих удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

НОДА и освоение ими адаптированной программы начального общего образования; 

− описание условий обучения и воспитания обучающихся с двигательными 

нарушениями, методы обучения и воспитания, учебные пособия и дидактические ма-

териалы, технические средства обучения, особенности проведения групповых, под-

групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

− описание основного содержания рабочих программ учителя-логопеда, учите-

ля-дефектолога, педагога-психолога, других специалистов; 

− планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от образовательных по-

требностей и индивидуальных особенностей обучающихся с НОДА. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учи-

тывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся с НОДА посредством 
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дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

ПКР на уровне начального общего образования непрерывна и преемственна с дру-

гими уровнями образования (дошкольным, основным).  

ПКР реализуется при разных формах получения образования, включая применение 

дистанционных технологий с учетом особенностей психофизического развития обучаю-

щихся с двигательными нарушениями. ПКР предусматривает организацию индивидуально-

ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетво-

рение их особых образовательных потребностей обучающихся. Объем помощи, направле-

ния и содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся с НОДА определя-

ются на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППк). 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы 

комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и комплекс-

ного подхода к организации сопровождающей деятельности. ПКР включает следующие 

разделы: 

− Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы. 

− Перечень и содержание направлений работы. 

− Механизмы реализации программы. 

− Условия реализации программы. 

Коррекционно-развивающие курсы в Программе коррекционной работы АООП 

НОО обучающих с НОДА вариант 6.1 и 6.2 реализуются в виде коррекционно-

развивающих занятий по трем направлениям: 

− Логопедические занятия (по рекомендации ПМПК). 

− Занятия с педагогом-психологом (по рекомендации ПМПК). 

− Занятия с учителем – дефектологом. 

Программа коррекционно-развивающих занятий разрабатывается, исходя из трудно-

стей, которые испытывают обучающиеся с НОДА. Занятия проводятся с использованием 

специальных методов коррекционно-развивающего обучения, индивидуально или малыми 

группами.  

 

Программа коррекционной работы учителя - логопеда 

Необходимость разработки Программы коррекционной работы логопеда    с обуча-

ющимися с НОДА обусловлена тем, что:  

− у большинства обучающихся с НОДА отмечаются дизартрические (речедви-

гательные) нарушения различной степени тяжести (стертая или умеренно выраженная 

дизартрия); они обуславливают нарушение общей разборчивости речи, что приводит к 

коммуникативным трудностям; 

− у многих обучающихся с двигательными нарушениями наблюдается недо-

развитие устной речи, нарушена связная речь.  

− часто у обучающихся с НОДА отмечаются дислексия и дисграфия, они испы-

тывают трудности в овладении навыками чтения и письма.  

У обучающихся с НОДА не наблюдается четкой взаимосвязи между тяжестью двигатель-

ных, психических и речевых нарушений.  

Степень включенности учителя-логопеда в программу коррекционной работы устанавлива-

ется самостоятельно образовательной организацией в зависимости от речевого развития 

обучающегося с НОДА. 
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Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы логопеда   

Основная цель программы коррекционной работы логопеда с обучающимися с НО-

ДА – выявление и преодоление нарушений речевого развития, а также дальнейшее разви-

тие устной и письменной речи, совершенствование коммуникации обучающихся с двига-

тельными нарушениями для успешного усвоения академического компонента образова-

тельной программы.  

Задачи программы логопедической работы с обучающимися с НОДА отражают раз-

работку и реализацию содержания основных направлений работы (диагностическое, кор-

рекционно-развивающее направление, консультативное, информационно-

просветительское). 

В структуре программы коррекционно-логопедической работы для обучающихся с 

НОДА выделяем следующие задачи:  

1. Развитие коммуникативных навыков. 

− Формирование форм общения, соответствующих младшему школьному воз-

расту. Развитие и тренировка различных коммуникативных умений.  

− Формирование умения решать актуальные образовательные и житейские за-

дачи, используя различные виды коммуникации как средства достижения цели.  

− Развитие вербальной (устной) коммуникации. Развитие способности к сло-

весному самовыражению на актуальном уровне, соответствующем возрасту и комму-

никативным потребностям обучающегося.  

− Развитие умения начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, завершить разговор; получить и уточнить информа-

цию от собеседника.  

− Обучение адекватной передаче информации согласно индивидуальным осо-

бенностям (вербально или невербально).  

2. Коррекция нарушений речи. 

− Развитие лексико-грамматических навыков экспрессивной речи и коррекция 

ее нарушений. Развитие связной речи.  

− Улучшение общей разборчивости речевого высказывания:  

− формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматиза-

ции и дифференциации звуков речи;  

− нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата; разви-

тие артикуляционной моторики (в более тяжелых случаях – уменьшение степени про-

явления двигательных дефектов речевого аппарата  

− спастического пареза, гиперкинезов, атаксии); 

− развитие речевого дыхания, голоса и просодики; формирование силы, про-

должительности, звонкости, управляемости голоса в речевом потоке; формирование 

синхронности речевого дыхания, голоса и артикуляции.  

3. Коррекция нарушений чтения и письма. 

− Совершенствование навыков осмысленного чтения и письма. 

− Развитие умения анализировать слова и предложения на лексико-

грамматическом и синтаксическом уровне.  

− Развитие зрительно-пространственных функций и коррекция их нарушений.  

− Совершенствование двигательного навыка письма. Развитие динамических 

моторных функций.  
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Программа коррекционной работы учителя -дефектолога 

позволяет решать следующие задачи: 

− Развитие познавательных интересов, обучающихся; 

− Воспитание у детей бережного отношение к школе, а также любовь к родному горо-

ду, стране; 

− Развитие культуры общения и формирование гуманных межличностных отношений; 

− Приобщение к труду; 

− Сотрудничество с родителями в деле воспитания и обучения детей; 

− Расширение представлений о профессиях. 

Занятия по дефектологической коррекции являются безотметочными, но в то же 

время учитель-дефектолог постоянно осуществляет динамическое наблюдение за обу-

чающимися. Используется специально выстроенная система диагностирования, которая 

включает в себя задания на выявление особенностей познавательной деятельности, гра-

фомоторных навыков, первоначальных навыков чтения и счета (начало года), а также 

уровень усвоения программного материала (конец года). Промежуточная аттестация 

для обучающихся первых классов не предусмотрена. 

Учитель-дефектолог в ходе проведения входной и итоговых диагностик фикси-

рует результаты в диагностическом бланке, по результатам проведения диагностик 

строит дальнейшую коррекционную работу с обучающимися. 

 

Содержание программы коррекционной работы логопеда и дефектолога определяют 

следующие принципы: 

принцип единства диагностики и коррекции, подразумевающий, что направления коррек-

ционной работы для каждого обучающегося с НОДА определяются на основании данных 

логопедического и дефектологического обследования; 

принцип учета индивидуальных психофизических особенностей развития, уровня актуаль-

ного речевого и познавательного развития, обучающегося с НОДА; 

принцип учета взаимовлияния речевых и двигательных нарушений в динамике развития 

обучающихся с НОДА. Логопедическая работа должна быть направлена на коррекцию 

нарушений речи в сочетании со стимуляцией развития всех сторон речи (лексики, грамма-

тики, фонетики), сенсорных и психических функций; дефектологическая коррекция 

направлена на развитие познавательных интересов обучающихся; 

принцип онтогенетического последовательного поэтапного коррекционного воздействия с 

опорой на сохранные функции; 

принцип комплексности: логопедическую и дефектологическую работу следует рассматри-

вать в комплексе с учетом всех клинических и психолого-педагогических особенностей, 

обучающихся с НОДА и социальных факторов. Данный принцип обеспечивает единство в 

подходах к диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, 

взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем обуча-

ющихся с НОДА; 

принцип тесного единства с лечебными мероприятиями, направленными на развитие дви-

гательных, речевых функций. Необходима согласованность действий логопеда, дефектоло-

га, психолога, других специалистов сопровождения, невролога, врача ЛФК и их общая по-

зиция при обследовании, постановке диагноза и коррекции; 

принцип преемственности, который обеспечивает связь программы коррекционной работы 

логопеда, дефектолога с другими разделами программы начального общего образования: 
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программой формирования универсальных учебных действий, программой воспитания и 

социализации обучающихся. 

Перечень и содержание направлений работы   

Объем помощи, направления и содержание коррекционно-логопедической работы с 

обучающимся с НОДА определяются на основании заключения психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации (ППк) и психолого-медико-педагогической ко-

миссии (ПМПК) при наличии. 

В содержание профессиональной деятельности логопеда, дефектолога  входит диа-

гностическая, коррекционно-развивающая, организационно-методическая, консультативно-

просветительская работа. 

1. Диагностическое направление логопедической и дефектолгической  работы вклю-

чает в себя углубленное изучение обучающегося с НОДА, выявление индивидуальных осо-

бенностей речевого и познавательного  развития. Первичное логопедическое и дефектоло-

гическое обследование позволяет судить об уровне речевого развития, обучающегося с 

НОДА, о сформированности коммуникативных навыков. Оно позволяет сформулировать 

основные направления, содержание и методы коррекционной работы с обучающимися с 

НОДА. В процессе осуществления логопедической и дефектологической помощи обучаю-

щемуся предусматривается промежуточное обследование, позволяющее скорректировать 

имеющуюся индивидуально-ориентированную программу коррекционно-логопедического 

воздействия и акцентировать внимание на наиболее стойких проблемах речевого развития 

обучающегося (как в устной, так и в письменной речи). Итоговая диагностика представляет 

собой углубленное обследование, охватывающее все компоненты речевой системы, сфор-

мированность познавательных навыков. Логопеду и дефетологу в каждом случае очень 

важно выявить ведущую структуру и механизм нарушения для разработки дифференциро-

ванных коррекционно-логопедических мероприятий.  

2. Коррекционно-развивающее направление включает в себя реализацию коррекци-

онно-развивающих программ с учетом возраста и особенностей развития обучающихся, 

структуры речевого и познавательного дефекта. Содержание коррекционно-

логопедических и дефектологических занятий определяется специалистом в зависимости 

от структуры речевых и двигательных нарушений каждого обучающегося.  

В содержание данного направления входят следующие аспекты: 

− выбор оптимальных для развития, обучающегося с НОДА методик и приемов 

коррекционной работы в соответствии с его особыми образовательными потребностя-

ми;  

− организация и проведение индивидуальных и групповых занятий по коррек-

ции нарушений устной и письменной речи, а также развитию коммуникативных навы-

ков обучающихся с НОДА. 

Особенностью логопедической и дефектологической работы является строгое со-

блюдение ортопедического режима во время проведения занятий. Специалист должен по-

стоянно следить за осанкой обучающегося, правильным положением конечностей. При 

возникновении нежелательных патологических двигательных реакций способствует их 

преодолению путем пассивно-активных движений.  

При проведении коррекционно-логопедических занятий необходима широкая опора 

на все анализаторные системы (слуховую, зрительную, кинестетическую), способствующие 

развитию межанализаторных связей. Это особенно важно в работе над коррекцией нару-

шений звукопроизношения, которая обязательно проводится перед зеркалом.  
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Наибольшую специфику имеет логопедическая работа по формированию звукопро-

изношения и коррекции нарушений произносительной стороны речи у обучающихся с це-

ребральным параличом. При развитии произносительной стороны речи используются диф-

ференцированный логопедический массаж (расслабляющий и стимулирующий), пассивная 

и активная артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, голосовые упражнения. 

При проведении дыхательной гимнастики предусматривается включение упражнений, по-

строенных на сочетании движений туловища и конечностей с произнесением звуков. Ком-

плексы этих упражнений подбираются индивидуально в зависимости от двигательных и 

речевых возможностей обучающихся. Голосовые упражнения направлены на формирова-

ние у них произвольного изменения силы, тембра голоса, длительности звучания, трени-

ровку голоса в произнесении различного речевого материала. 

Логопед (дефектолог) готовит необходимые для занятий дидактические и методиче-

ские пособия и применяет эти пособия с учетом речевых, двигательных и познавательных 

возможностей обучающихся, обращая особое внимание на нарушения зрительно-моторной 

координации и пространственные нарушения. 

3. Консультативное направление включает:  

− выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участ-

ников образовательного процесса, по основным направлениям работы с обучающими-

ся с НОДА; 

− индивидуальное и групповое консультирование семьи по вопросам речевого 

развития и коммуникации обучающихся, формирования психолого-педагогической 

компетентности родителей (или законных представителей), задействованных в инклю-

зивном процессе, по вопросам онтогенеза устной и письменной речи, проявлений 

нарушений речевой системы, подбора простейших приемов логопедической работы по 

коррекции речевых нарушений у обучающихся;  

− консультирование педагогов и других участников образовательного процесса 

по вопросам возникающим проблемам, связанным с обучением обучающихся с НО-

ДА; 

− консультационная поддержка и помощь, направленная на содействие свобод-

ному и осознанному выбору обучающимися с НОДА профессии, формы и места обу-

чения в соответствии с интересами, индивидуальными способностями и психофизиче-

скими особенностями лиц данной категории. 

Логопед (дефектолог) дает рекомендации по включению коррекционных компонен-

тов в различные формы образовательного процесса. 

 4. Информационно-просветительская работа включает: 

− информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

НОДА, их родителей (законных представителей), педагогических работников; 

− различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, инфор-

мационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса  

− обучающимся с НОДА, их родителям (законным представителям), педагоги-

ческим работникам ‒ вопросов, связанных с особенностями образовательного процес-

са; 

− проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов 

и родителей (законных представителей) по разъяснению речевых особенностей обу-

чающихся с двигательными нарушениями. 
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Перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий определяют-

ся в соответствии со следующими тематическими разделами: 

− мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого и познава-

тельного развития; 

− мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сфе-

ры, развитие различных навыков коммуникации, способов конструктивного взаимо-

действия и сотрудничества. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционные с учителем-логопедом, учите-

лем-дефектологом планируются по индивидуально ориентированным коррекционно-

развивающим программам. 

 

Программа коррекционной работы педагога -психолога 

 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по 

составу группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений 

развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной по-

лиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и вре-

мени действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного аппа-

рата (типология двигательных нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; классификация, 

К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и М.К. Смуглиной; Международная классификация бо-

лезней 10–го пересмотра). 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов 

нарушения опорно-двигательного аппарата необходимо в большей степени для организа-

ции медико-социальной помощи этой категории детей. Для организации психолого-

педагогического сопровождения ребёнка с НОДА в образовательном процессе, задачами 

которого являются правильное распознавание наиболее актуальных проблем его развития, 

своевременное оказание адресной помощи и динамическая оценка результативности, необ-

ходимо опираться на типологию, которая должна носить педагогически ориентированный 

характер. В настоящем стандарте предлагается типология, основанная на оценке сформи-

рованности познавательных и социальных способностей у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1.: дети с нарушениями функций опор-

но-двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно 

или с применением ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и 

разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих детей часто сочетается с 

отсутствием уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной вну-

шаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой ориентиро-

ванности в бытовых и практических вопросах жизни.  

Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети с дефицитом познаватель-

ных и социальных способностей, передвигающиеся самостоятельно, при помощи ортопе-

дических средств или лишенные возможности самостоятельного передвижения, имеющие 

нейросенсорные нарушения в сочетании с ограничениями манипулятивной деятельности и 

дизартрическими расстройствами разной степени выраженности.  

Личность учащихся с НОДА, обучающихся по варианту 6.2., характеризуется высо-

ким уровнем невротизации, низкой самооценкой, фиксацией на двигательном дефекте, не-
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адекватной оценкой себя как субъекта будущей профессиональной деятельности, неадек-

ватностью интересов и внутренней картиной болезни.  

 

Особые образовательные потребности в коррекционной работе психолога 

В связи с выраженными астеническими проявлениями, замедленным темпом усвое-

ния знаний, двигательными нарушениями, парциальными нарушениями отдельных психи-

ческих функций, затрудняющими обучение данной группы обучающихся, требуются инди-

видуальные занятия с психологом по развитию когнитивных и эмоционально-волевых про-

цессов.  

В связи с особенностями воспитания по типу гиперопеки, а иногда по типу эмоцио-

нального отвержения, требуется работа психолога по нормализации внутрисемейных от-

ношений и коррекции неадекватных подходов к воспитанию в семье. 

В связи с проблемами межличностных отношений обучающегося с НОДА со здоро-

выми сверстниками требуется работа психолога по коррекции межличностных отношений.  

 

Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы психолога   

Цель Программы коррекционной работы психолога – коррекция и профилактика ко-

гнитивных и эмоциональных нарушений у обучающихся с НОДА. 

Задачи коррекционной работы психолога: 

− Психологическое изучение когнитивных процессов, особенностей межлич-

ностных отношений. 

− Психологическая коррекция и профилактика нарушений когнитивных про-

цессов. 

− Психологическая коррекция и профилактика нарушений эмоциональной сфе-

ры. 

− Психологическое консультирование участников образовательного процесса. 

− Психологическая помощь семье обучающегося с НОДА 

− Психологическая помощь в адаптации к учебной деятельности. 

− Психологическое изучение мотивации обучающихся к учебе. 

 

Принципы реализации Программы: 

− принцип комплексности, согласно которому психокоррекционную работу 

следует рассматривать в комплексе, с учетом всех клинических и психолого-

педагогических особенностей обучающегося с НОДА и социальных факторов; 

− принцип личностного подхода, предполагающий подход к обучающемуся как 

к целостной личности с учетом всей ее сложности и индивидуальных особенностей; 

− принцип деятельностного подхода, предполагающий реализацию психокор-

рекционных воздействий в целостной осмысленной деятельности обучающихся; 

− принцип единства диагностики и коррекции, подразумевающий, что направ-

ления коррекционной работы для каждого обучающегося определяются на основании 

данных диагностики; 

− принцип вариативности, подразумевающий возможность сосуществования 

различных подходов к отбору содержания и технологий коррекционной работы; 

− принцип единства коррекционной работы с обучающимся и его семьей, под-

разумевающий активное включение родителей (законных представителей) обучаю-

щихся в коррекционный процесс. 
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Перечень и содержание направлений работы психолога 

 

1. Диагностическая деятельность психолога 

В задачи психолого-педагогического исследования обучающихся с двигательными 

нарушениями входит выявление особенностей развития познавательной деятельности с 

оценкой потенциальных возможностей интеллектуального развития и определения основ-

ных направлений коррекционно-педагогического воздействия. С этой целью изучается со-

стояние сенсорных функций (зрительного и слухового восприятия), понимание речи, ис-

следуются особенности мышления, эмоционально-волевой сферы и психической деятель-

ности обучающегося. 

Оценка результатов психолого-педагогического обследования проводится на основе 

качественного анализа особенностей психической деятельности с определением структуры 

когнитивного нарушения в сочетании с функциональными возможностями обучающегося 

(двигательными, сенсорными, речевыми).  

После проведенного обследования составляется заключение, где отмечаются осо-

бенности познавательной деятельности, развитие речи, а именно, что обучающийся знает, 

что может делать сам, какие формы деятельности превалируют (конструирование, игра, 

рассматривание, беседа и т.д.). Изучаются особенности психической деятельности, мышле-

ния, эмоционально-волевой сферы, объем внимания и его устойчивость, тормозимость, им-

пульсивность и инертность психической деятельности, активность и самостоятельность, 

настойчивость в действиях, ведущая направленность интересов. Указывается степень влия-

ния этих факторов на характер мыслительных процессов. 

Методики для исследования когнитивных процессов не всегда могут быть использо-

ваны в полном объеме при обследовании обучающихся с тяжелой двигательной и речедви-

гательной патологией, которые имеют существенные ограничения манипулятивных функ-

ций и низкий уровень разборчивости речи. 

2. Психологическая коррекция и профилактика нарушений когнитивных процессов 

На основании анализа результатов диагностики особенностей развития психолог 

определяет потребность обучающегося с НОДА в психокоррекционной работе по совер-

шенствованию когнитивных процессов. У большинства обучающихся нарушения когни-

тивных процессов были компенсированы в ходе подготовки к школе или в период получе-

ния начального общего образования. Однако у некоторых из них могут выявляться нару-

шения высших психических функций, затрудняющих овладением учебным материалом и 

требующих коррекционного воздействия. Для обучающихся по варианту 6.2. такими нару-

шениями являются истощаемость психических процессов, колебания умственной работо-

способности и внимания. Эти нарушения проявляются постоянно, носят стойкий характер, 

отражают физическое и психическое состояние обучающегося с НОДА. Наряду с этими 

нарушениями у обучающихся по данному варианту выявляется недостаточная сформиро-

ванность пространственных и временных представлений, диссоциация между низким 

уровнем конструктивного праксиса и достаточным уровнем развития словесно-логического 

мышления. Эти особенности затрудняют освоения учебных программ по ряду предметов, 

среди которых русский язык, математика, география, история, технология и др. Для этих 

обучающихся психолог разрабатывает программу коррекционной работы по формирова-

нию пространственных представлений, временных представлений, конструктивного прак-

сиса. Содержание программы, сроки ее реализации, результаты определяются индивиду-

ально. Работа проводится с обучающимися индивидуально или в форме фронтальных заня-
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тий в тех случаях, когда в классе выявляется группа обучающихся со сходными когнитив-

ными нарушениями. 

3. Психологическая коррекция и профилактика нарушений личности 

Особенности личностного развития обучающихся с НОДА обусловлены двумя ос-

новными факторами: переживанием своего состояния в связи с имеющимися двигательны-

ми нарушениями и особенностями семейного воспитания по типу гиперопеки, реже – эмо-

ционального отвержения больного ребенка. Психолог, диагностировав высокий уровень 

тревожности, низкую или компенсаторно-завышенную самооценку, высокий уровень 

невротизации, риск декомпенсации акцентуации характера и (или) другие негативные лич-

ностные проявления, разрабатывает программу коррекционной работы для обучающихся, 

определяет формы и сроки ее реализации, планирует результаты освоения программы. 

Коррекционная работа ведется индивидуально или фронтально с группой обучающихся, 

имеющих сходные личностные проблемы.  

4. Психологическая помощь семье обучающегося с НОДА 

Приоритетность тех или иных направлений в работе определяется после исследова-

ния семьи, бесед с родителями и обучающимся, психодиагностических исследований. Со-

ответственно, и сама работа может строиться в моделях психологического консультирова-

ния, психологической коррекции и психотерапии (хотя такое разделение является относи-

тельным). 

Конкретные формы работы зависят от задач, стоящих перед психологом, и его про-

фессиональной подготовки. Это могут быть родительские клубы, систематические группо-

вые занятия и индивидуальная работа с матерью или отцом. Поведенческий тренинг, 

групповые дискуссии, игры, драматизации, родительские сочинения и другие методы могут 

быть использованы для работы с семьей. Конкретные приемы коррекционной работы пред-

ставлены в исследовании В.В. Ткачевой и И.Ю. Левченко. 

5. Психологическое консультирование участников образовательного процесса. 

Важным направлением деятельности психолога является психологическое консуль-

тирование участников образовательного процесса – учителей, тьюторов, родителей и др. 

Это консультирование осуществляется по итогам диагностического этапа. Участникам об-

разовательного процесса предоставляются сведения об индивидуальных особенностях обу-

чающихся с НОДА и даются рекомендации. Рекомендации направлены на учет выявлен-

ных особенностей в образовательном процессе, профилактику и коррекцию нарушений. 

Особую значимость эти рекомендации имеют для учителей, так как учителя-предметники 

часто не знают особенностей развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в частности с НОДА, не владеют приемами коррекционной работы. Для обучаю-

щихся по варианту 6.2. характерными являются нарушения работоспособности, которые 

проявляются на разных уроках в виде нарушений внимания, истощаемости, утомляемости, 

отказе от выполнения заданий. У многих из них отмечаются негрубые нарушения про-

странственного восприятия, что находит свое отражение в трудностях усвоения материала. 

Обучающиеся затрудняются в выполнении тех заданий, которые базируются на анализе и 

учете пространственных отношений.  

Консультативная деятельность психолога разнообразна и осуществляется по запросу 

участников образовательного процесса. 

 

Механизмы реализации программы  
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ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации по-

этапно. В рабочие группы включаются педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, социальный педагог, тьютор, учителя и другие специалисты образовательной 

организации по необходимости.   

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение кор-

рекционной работы, анализируется состав обучающихся с НОДА в образовательной орга-

низации, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения 

этих обучающихся на уровне начального общего образования; создается (систематизирует-

ся, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению разных категорий обуча-

ющихся с НОДА. 

Далее, на основном этапе разрабатываются общая стратегия коррекционной работы 

обучающихся с двигательными нарушениями, организация и механизм реализации коррек-

ционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты, описываются спе-

циальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуаль-

но-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных програм-

мах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, при 

необходимости ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на пси-

холого-педагогических консилиумах (ППк).  

Для реализации требований к ПКР в образовательной организации создана служба 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с НОДА, в которую включаются 

учителя, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, тьютор и другие специа-

листы образовательной организации по необходимости. 

Система комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся с НОДА, включает комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся являет-

ся тесное взаимодействие педагогов образовательной организации, представителей адми-

нистрации и родителей (законных представителей) обучающихся. 

Основной формой взаимодействия специалистов в рамках реализации программы 

коррекционной работы является психолого-педагогический консилиум образовательной 

организации (ППк). 

При реализации содержания коррекционно-педагогической работы специалисты 

распределяют зоны ответственности между учителями и логопедами, дефектологами, пси-

хологами, а также другими специалистами сопровождения (план обследования обучаю-

щихся с НОДА, их индивидуальные образовательные потребности, индивидуальные кор-

рекционно-развивающие программы, мониторинг динамики развития и т.д.). Обсуждения 

проводятся на ППк образовательной организации, методических объединениях рабочих 

групп и др. 

В ходе реализации программы коррекционной работы соблюдается сочетание раз-

личных видов и форм коррекционной работы (индивидуальных, подгрупповых, фронталь-

ных). 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
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В процессе реализации ПКР для обучающихся с двигательными нарушениями в об-

разовательных организациях должны быть созданы следующие психолого-педагогические 

условия: 

− индивидуально ориентированная коррекционная работа специалистов психо-

лого-педагогического сопровождения (логопеда, дефектолога, психолога); 

− учет индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА; 

− соблюдение ортопедического режима; 

− соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

− для повышения эффективности ПКР ‒ применение коллективных форм рабо-

ты и работы в парах; 

− использование специальных методов, приемов, средств обучения; 

− использование современных психолого-педагогических, в том числе инфор-

мационных, компьютерных технологий; 

− учет специфики нарушения развития обучающегося с НОДА; 

− обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный и охрани-

тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика фи-

зических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение сани-

тарно-гигиенических правил и норм); 

− обеспечение участия обучающихся с НОДА независимо от степени выражен-

ности нарушений их развития, в совместных мероприятиях со сверстниками; 

− включение родителей в реализацию ПКР.  

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы использованы рабочие 

коррекционные программы, разрабатываемые педагогами образовательной организации, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, подобранный с учетом 

специфики развития обучающихся с НОДА. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалифи-

кации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обяза-

тельную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. На постоянной основе 

организовано повышение квалификации работников образовательных организаций, обес-

печивающих психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с НОДА, один раз в 

пять лет.  

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой зани-

маемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствую-

щей должности. 

Педагогические работники образовательной организации имеют четкое представле-

ние об особенностях психического и (или) физического развития обучающихся с НОДА, об 

их особых образовательных потребностях, о методиках и технологиях организации образо-

вательного и воспитательного процесса с учетом специфики нарушения. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей мате-

риально-технической базы, позволяющей обеспечить безбарьерную адаптивную и коррек-

ционно-развивающую среду образовательной организации, в том числе материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обу-
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чающихся с НОДА в здания и помещения образовательной организации, ко всем объектам 

ее инфраструктуры и организацию их пребывания и обучения. 

Материально-техническое обеспечение включает технические средства обучения, в 

том числе специализированные компьютерные инструменты обучения, с учетом специаль-

ных образовательных потребностей обучающихся с НОДА, при необходимости ‒ исполь-

зование средств для альтернативной и дополнительной коммуникации. 

Информационное обеспечение 

В процессе реализации ПКР для обучающихся с НОДА необходимо создание усло-

вий информационного обеспечения, которые направлены на обеспечение доступа всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией коррекционно-образовательного 

процесса и условиями его осуществления. Должны быть созданы условия для функ-

ционирования современной информационно-образовательной среды образовательной орга-

низации, включающей электронные информационные ресурсы, электронные образователь-

ные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных техно-

логий, соответствующих технических средств и технологий, в том числе ассистивных, 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся с НОДА максимально возможных для 

него результатов коррекционной работы. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы  

− адаптация обучающегося с НОДА к среде образовательной организации; 

− динамика когнитивного, личностного, эмоционального развития обучающе-

гося с НОДА; 

− уменьшение степени выраженности речевых нарушений; 

− улучшение владения родным (русским) языком; 

− оптимизация неадекватных профессиональных намерений обучающихся с 

НОДА; 

− оптимизация детско-родительских отношений как преодоление особенностей 

семейного воспитания. 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы должны 

уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся с НОДА. 

Методы оценки эффективности реализации программы: экспериментально-

психологические исследования, тестирования, опросы, анкетирования. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуально. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной ‒ 

личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты ‒ индивидуальное продвижение обучающегося в личност-

ном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной ре-

зультативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом инди-

видуальных особенностей обучающихся с НОДА; совершенствование умственных дей-

ствий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение. 
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Коррекционная работа психолога, дефектолога и логопеда на уровне начального 

общего образования не оказывает прямого влияния на предметные результаты, но совер-

шенствование речи, общения, повышение мотивации и др. опосредованно влияет на каче-

ство овладения содержанием конкретных предметных областей. 

Достижения обучающихся с НОДА рассматриваются в динамике с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений. 

Мониторинг освоения ПКР проводится на Психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации в ходе анализа результатов диагностической работы специа-

листов. Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется экспертной 

группой и может выражаться в уровневой шкале – 3 балла – значительная динамика, 2 

балла – удовлетворительная динамика, 1 балл – незначительная динамика, 0 баллов – от-

сутствие динамики. 

 

 

3.3. Программа внеурочной деятельности 
 

Пояснительная записка  

 

Внеурочная деятельность, как образовательная деятельность направлена на дости-

жение планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы (предметных, метапредметных и личностных) и осуществляется в формах, от-

личных от урочной. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Школа-интернат №4 г.Челябинска» является 

обязательной частью организационного раздела адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования, а рабочие программы внеурочной де-

ятельности являются обязательной частью содержательного раздела адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы начального общего образования.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП НОО определяет МБОУ «Школа-интернат №4 

г.Челябинска».  

Внеурочная деятельность выстраивается в соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования, фор-

мируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей), 

осуществляется во второй половине дня, не учитывается при определении максимально 

допустимой аудиторной учебной нагрузки и не дублирует урочную систему обучения.  

В соответствии с требования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, часть учебного плана МБОУ «Школа-интернат №4 г.Челябинска», форми-

руемая участниками образовательных отношений, включает часы на внеурочную деятель-

ность (10 часов в неделю), предназначенные для реализации направлений внеурочной дея-
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тельности (не более 5 часов в неделю) и часы на коррекционно-развивающую область (не 

менее 5 часов в неделю) , до 1320 часов на уровне начального общего образования. 

Программа внеурочной деятельности является организационным механизмом реали-

зации АООП НОО МБОУ «Школа-интернат №4 г.Челябинска». В зависимости от варианта 

АООП НОО программа внеурочной деятельности включает направления развития лично-

сти. 

Программа внеурочной деятельности предполагает следующие направления: спор-

тивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах как 

индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, обще-

ственно полезные практики и т.д. МБОУ «Школа-интернат №4 г.Челябинска» самостоя-

тельно разрабатывает и утверждает программу внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение за-

дач воспитания и социализации. Формы организации образовательного процесса, чередо-

вание учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования определяет МБОУ 

«Школа-интернат №4 г.Челябинска».  

В зависимости от конкретных условий реализации адаптированной основной обще-

образовательной программы, числа обучающихся и их особенностей психофизического 

развития допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в 

пределах одной параллели.  

Занятия в рамках внеурочной деятельности проводятся в соответствии с разработан-

ными программами.  

 

Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Основные задачи:  

1) выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

2) создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 

3) развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

4) создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

5) формирование навыков позитивного коммуникативного общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 
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6) организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно 

с общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся; 

7) воспитание культуры досуговой деятельности учащихся. 

Ожидаемые результаты:  

- развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в системе вне-

урочной деятельности;  

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

- формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям общества (чело-

век, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к со-

циальной реальности в целом;  

- воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;  

- получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников;  

- формирования у детей социокультурной идентичности: национальной (российской), эт-

нической, культурной, тендерной и др.  

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры;  

- реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение учащимися необ-

ходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей.  

- формирование функциональной грамотности школьников. 

 

Расписание занятий составляется отдельно для внеурочных занятий в соответствии с 

разработанными программами. 

 

С целью соблюдения принципов единого образовательного пространства, во всех классах 

начального общего образования МБОУ «Школа-интернат №4 г.Челябинска» 1 час в неделю 

отводится на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном». 
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Реализуемые Программы курсов внеурочной деятельности обучающихся начального 

общего образования 

   

Духовно – нравственное направление 

Информационно-просветительские занятия 

«Разговоры о важном» (классный руководитель) 

Общеинтеллектуальное 

«Умники и умницы» 

«Занимательный английский» 

«Робототехника» 

«Основы финансовой грамотности» 

Социальное 

«Моя малая Родина – Южный Урал» 

«Мои первые проекты» 

«Практическая экология для младших школьников» 

Спортивно-оздоровительное 

«Подвижные игры» 

«Айкидо» 

«Лёгкая атлетика» 

Общекультурное 

 «Риторика»  

«Радуга красок» 

«Каллиграфия» 

«В мире сказок» 

Не менее 5 часов курсы коррекционно-развивающей области 

«Арт-терапия» 

«Мозаика творчества» 

«Риторика» 

«Сенсорное развитие» 

 «Психологическое сопровождение» 

«Речевое развитие» 

«Эмоционально-коммуникативное развитие» 

«Двигательное развитие» 

«Предметно-практические действия» 

«Познавательное развитие» 
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Условия реализации Программы внеурочной деятельности 

 

Кадровые 

 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы кад-

ровые ресурсы ресурсы: классные руководители, педагоги дополнительного образования, 

педагоги-организаторы, учителя-предметники, педагоги- психологи, учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, социальные педагоги.  

 

Материально-технические 

- классные комнаты – 33 шт; 

- информационно-библиотечный центр МБОУ «Школа-интернат №4 г.Челябинска»; 

- спортивный зал; 

- актовый зал; 

- кабинет педагога-психолога – 5 шт; 

- кабинет учителя-логопеда  - 5 шт; 

- кабинет учителя-дефектолога – 2 шт; 

- сенсорная комната. 

 

3.4. Рабочая программа воспитания  

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа-интернат №4 г.Челябинска» разработана на 

уровень начального общего образования и не разделяется на варианты. 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие ра-

ботники МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска», обучающиеся с ОВЗ, их родители 

(законные представители), представители иных организаций, участвующих в реализации 

образовательного процесса. Родители (законные представители) несовершеннолетних обу-

чающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми други-

ми лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в МБОУ «Шко-

ла-интернат № 4 г. Челябинска» определяются содержанием российских базовых (граждан-

ских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обу-

чающихся с ОВЗ. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска» плани-

руется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания.  

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Ро-

дины. 

1.1. Цель и задачи воспитания, обучающихся с ОВЗ. 
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Современный российский национальный воспитательный идеал – высоконравствен-

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из воспитательного идеала, учитывая приоритетные ценности детско- взрос-

лого сообщества школы, а также учитывая требования ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ и особенности учебного заведения определяются общие цели воспитания в школе: 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе со-

циокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, чело-

веку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культур-

ному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде. 

Методической целью разработанной Программы является «Формирование у педа-

гогического коллектива школы системного видения процесса воспитания и актуализации 

потребности в совершенствовании и обновлении практики воспитательной работы с обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья». 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответ-

ствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитив-

ной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогиче-

ского работника по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фак-

тором успеха в достижении цели. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осу-

ществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклю-

зивности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся, соответствующие уровню начального общего образования 

 
 

Уровень образования 

 

Целевые приоритеты 

Уровень начального общего об-

разования (воспитание детей 

младшего школьного возраста 

(1-4 классы) Выделение данного 

приоритета связано с особенно-

стями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их по-

требностью самоутвердиться в 

своем новом социальном статусе 

- статусе обучающегося, то есть 

научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и при-

нятым традициям поведения. 

Полученные знания станут ба-

зой для развития социально зна-

чимых отношений обучающихся 

Создание благоприятных условий для усвоения обу-

чающимися социально значимых знаний - знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором 

они живут: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном 

(дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); ува-

жать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для обучающегося домашнюю 

работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — 

время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, 

двор, улицу, город, село, свою страну; 

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатны-

ми растениями в классе или дома, заботиться о своих 

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 
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и накопления ими опыта осу-

ществления социально значи-

мых дел и в дальнейшем, в под-

ростковом и юношеском воз-

расте 

 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в мо-

розные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоемы); проявлять миролюбие - не затевать 

конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; стремиться узнавать что-то но-

вое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и привет-

ливым; соблюдать правила личной гигиены, режим 

дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к по-

павшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь прощать оби-

ды, защищать слабых, по мере возможности помо-

гать нуждающимся в этом людям; уважительно от-

носиться к людям иной национальной или религиоз-

ной принадлежности, иного имущественного по-

ложения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным.

 

 

 

Создание благоприятных условий для развития соци-

ально значимых отношений обучающихся, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и ис-

точнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жиз-

ненного благополучия человека, залогу его успешно-

го профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

 - к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого об-

щежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и со-

здания благоприятного микроклимата в своей соб-

ственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспе-

чивающему будущее человека, как результату кро-

потливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, му-

зыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни че-

ловека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолют-

ной ценности, как равноправным социальным парт-

нерам, с которыми необходимо выстраивать добро-
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желательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

 

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать ре-

шение следующих основных задач: 

- усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выра-

ботало российское общество (социально значимых знаний);  

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полу-

ченных знаний;  

- достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.  

 Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО включают осозна-

ние российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятель-

ности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и лич-

ностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом реализовывать воспитательные 

возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе ин-

тересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

1.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной, урочной и внеурочной 

деятельности МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска» по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: 

1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, при-

надлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политиче-

ской культуры; 

2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российско-

го национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной культу-

ры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедли-

вости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и ми-

рового искусства; 

5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоциональ-

ного благополучия: развитие физических способностей с учетом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 
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6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

8) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом личност-

ных интересов и общественных потребностей. 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего образования установлены во ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ. На основании этих требований сформулированы целевые ориентиры результатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием вос-

питания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образова-

ния: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - 

России, ее территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины - России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в доступной по воз-

расту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценно-

сти с учетом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и до-

стоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выра-

жающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим лю-

дям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осозна-

ющий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства Рос-

сии, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеда-

ний. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание. 



171 

 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельно-

сти, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия. 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорово-

го и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной 

среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения 

в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия физ-

культурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психо-

физические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

5. Трудовое воспитание. 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

6. Экологическое воспитание. 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

7. Ценности научного познания. 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятель-

ность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

В 1966 году отделом  народного  образования г. Челябинска подписан приказ о со-

здании спецшколы-интерната №4, для детей с последствиями полиомиелита и  нарушения-

ми опорно-двигательного аппарата. Возглавил школу Авдеев Федор Ильич. 

До 1977 шло становление школы.   У школы начали появляться традиции: праздни-

ки труда, слёты отличников, открылись музеи «Ленинский музей», «Музей Боевой и Тру-

довой славы». Ребята участвовали в поисковой работе, переписывались с ровесниками из 

разных городов, участвовали в фестивалях «Дружбы народов». На базе школы-интерната 

ведущими специалистами московского института дефектологии был проведён всесоюзный 

семинар завучей специальных школ-интернатов. В этот период школу возглавляла Мавлю-

това Роза Абдрахмановна.  

С 1977 по 1985 год директором стала Лапина Лидия Георгиевна. В школе устраива-

лись всесоюзные педагогические чтения, наши ребята дружили со своими именитыми зем-

ляками: скульптором Л.Н. Головницким, архитектором Александровым, профессором  Р.Е. 

Лившицем. Коллектив интерната отличался тем, что в нём работали люди, готовые подхва-



171 

 

тить новые идеи и воплотить их на практике. С 1967 по 1986гг. интернат входил в пятерку 

лучших специализированных учебных заведений России. Нашу школу именно тогда назва-

ли уникальной. 

До 1988 года школой руководил Долматов Илья Алексеевич. С приходом нового 

директора в школе появились разновозрастные отряды. Коллектив пополнялся молодыми 

педагогами, создан вокально-инструментальный ансамбль, фотоклуб, мужской хор. Не все 

поддерживали начинания нового директора, но его энтузиазм и активность делали жизнь 

школы-интерната очень энергичной. Традиционными были поездки по городам Советского 

Союза. 

Следующие 28 лет, с 1988 по 2016 год, директором стал Захаренко Анатолий Степа-

нович, получивший в 1994 году звание Заслуженного учителя России награждён медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». 

Основной идеей становится комплексный подход к обучению и воспитанию, социа-

лизация личности, дополнительное и профессиональное воспитание, здоровьесбережение. 

В 1994 году открывается дошкольное отделение, цель создания - ранняя коррекция и 

воспитание детей с НОДА. 

  Участвовали во всероссийском фестивале «Спешиал АРТ» (Санкт-Петербург).  

Школьный  хор  (рук. Котова Н.А.) стал лауреатом областных фестивалей детского творче-

ства «Рождественские фантазии» и фестиваля «Смотри на меня как на равного».  

По инициативе Совета ветеранов открывается «Музей истории школы-интерната 

№4». 

В 1999-2000гг.. воспитанники школы-интерната приняли участие во Всероссийских 

соревнованиях по лёгкой атлетике «Special Olimpics» в Волгограде, где завоевали 1 золо-

тую, 4 серебряных и 3 бронзовых медали. 

В 2003г. школа-интернат успешно прошла государственную аттестацию. МБСКОУ 

школе-интернату№4 присваивается статус городской экспериментальной площадки по 

проблеме «Социально-трудовая адаптация детей и подростков с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и центральной нервной системы в условиях специального (коррек-

ционного) образовательного учреждения» (рук. кандидат пед. наук Окунева Н.К.). Воспи-

танники школы становятся дипломантами 5-го областного фестиваля «Искорки надежды», 

лауреатами городского конкурса вокальных ансамблей «Звонкие голоса», «Шаг к Парна-

су». Звание чемпиона России по теннису получает ученик 6а кл. М. Иванов. 

В 2004-2006 гг.  на базе школы-интерната совместно с Уральским государственным 

научно-образовательным центром УрО РАО и Главным управлением образования г. Челя-

бинска состоялась I Всероссийская межотраслевая научно-практическая конференция 

«Особый ребёнок в проекции региональной специфики перспектив развития и модерниза-

ции социума». 

С 2005 года начала работать медицинская служба, основной целью деятельности ко-

торых является медицинская реабилитация детей и подростков с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Дети и педагоги активно принимали участие в фестивалях и конкурсах разных 

уровней. 

2013-2021 годы: школа-интернат -  победитель Интеллектуального кубка главы Ад-

министрации города Челябинска «Абсолют» в категории образовательных учреждений для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

С 2017г.  директором МБОУ "Школа-интернат № 4 г. Челябинска" является Потап-

чук Светлана Валентиновна.  

Школа активно включилась в инновационную деятельность: 

2019 г. - Федеральный инновационный проект по теме: «Исследование взаимосвязи 

сформированности уровня коммуникативной компетентности педагогических работников с 

проявлениями поведенческих девиаций у обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата с сохранным интеллектом» (Проект вошёл в список лучших прак-

тик инновационной деятельности Российских школ);  



171 

 

2019–2021 гг. - Региональный инновационный проект по теме: «Психолого-

педагогические инструменты формирования жизненных компетенций у обучающихся в 

единой событийно-насыщенной образовательной среде школы»;  

2020-2023 гг. - муниципальный инновационный проект   по теме: «Оказание ранней 

помощи семьям, воспитывающим детей с РАС или формирующимся синдромом раннего 

детского аутизма, в возрасте до 3-х лет «РАСтем вместе»». 

2021 г. - проект «Оптимизация системы отношений и профессиональных взаимодей-

ствий педагогических работников» в целевом отборе Агентства стратегических инициатив 

(АСИ) «100 лидеров развития новых подходов в образовании» по теме целевого отбора 

«Система ранней помощи семьям, воспитывающим детей с ОВЗ в возрасте до 3 лет»; 

2022 г. – Муниципальный инновационный проект «Эффективные практики управ-

ления кадровым потенциалом и профессиональным взаимодействием педагогических ра-

ботников»;  

2023 г. – Региональный инновационный проект по теме: «Управление кадровым по-

тенциалом через построение индивидуального образовательного маршрута педагогических 

работников в условиях психолого-педагогического сопровождения их непрерывного про-

фессионального развития». 

В 2017 году на базе школы открыт городской ресурсный центр «Росток» для детей с 

РАС. 

В 2018 году создан и успешно работает информационно-образовательный центр 

«Библиотека-Музей», где ребята могут буквально «прикоснуться» к предметам старины, 

приобщиться к истории Челябинской области.  

 

 

За годы существования школы из ее стен вышло более 2-х тысяч выпускников. 

Образовательная деятельность в Учреждении организуется в соответствии с Феде-

ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС обучающихся с ОВЗ начального общего образования, ФГОС основного общего об-

разования, СанПиН 2.4.2.2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.3286-15, 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспи-

тания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья», основными образовательными программами по уровням, включая 

учебные планы, календарные графики, расписанием занятий. 

Основным видом деятельности Учреждения является образовательная деятельность 

по адаптированным образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья.                Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по следую-

щим образовательным программам: 

- образовательная деятельность по основным образовательным программа дошкольного 

образования; 

- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего образования (реализация 

ФГОС ОВЗ), 5–10 классов – на 6-летний нормативный срок освоения адаптированной об-

щеобразовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО, 

ФКГОС), 11–12 классов – на 2-летний нормативный срок освоения адаптированной обра-

зовательной программы среднего общего образования (ФКГОС).  

Ещё одна отличительная особенность школы заключается в совместном обучении и 

воспитании детей с разными интеллектуальными и физическими возможностями. Дети 

обучаются по 4 программам: для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и со-

хранным интеллектом, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и лёгкой 

задержкой психического развития, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 
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и лёгкой умственной отсталостью, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

и умеренной умственной отсталостью. Среди контингента также есть дети с расстройством 

аутистического спектра.  Инвалидность имеют 76% от общего количества детей. 

МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска» расположена в Центральном районе 

города Челябинска. 

Контингент школы составляют дети из всех районов города и иногородние: 

Калининский район– 19,5 % 

Курчатовский район– 17 % 

Ленинский район– 12,5 % 

Металлургический район– 6,1 % 

Советский район– 9 % 

Центральный район– 15,5 % 

Тракторозаводский район– 11,7% 

Иногородние дети – 8,7%.  

МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска» (далее – школа) имеет сформировав-

шиеся принципы и традиции воспитательной работы.  

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодей-

ствия педагогов и школьников: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения кон-

фиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

• ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимо-

действие школьников и педагогов; 

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательны-

ми событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

• организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета сов-

местной заботы и взрослых, и детей; 

• системность, целесообразность и творческий подход к воспитанию как условия его 

эффективности. 

Школа сформировала следующие традиции воспитательной работы: 

1) стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педа-

гогов; 

2) важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, кол-

лективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

3) в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличива-

ется и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

4) в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, по-

ощряется конструктивное взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

5) педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных клас-

сов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них добро-

желательных и товарищеских взаимоотношений; 

6) ключевыми фигурами воспитания являются классный руководитель и воспитатель ГПД, 

реализующие по отношению к детям в том числе защитную, личностно развивающую, ор-

ганизационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью школьная 

жизнь играет важную роль в их становлении и развитии. Отсюда перед педагогами стоит 

очень важная задача: помочь ребенку определиться, адаптироваться в обществе, выбрать 

правильное для себя направление, чтобы он ориентировался в многообразии и сложности 

сегодняшней жизни. 
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Школа, благодаря своему воспитательному потенциалу, способна помочь в форми-

ровании личности каждого ученика. 

Этот потенциал школы может быть реализован при соответствующих условиях, 

важнейшими из которых являются: 

1. воспитание обучающихся при освоении ими адаптированных основных общеобра-

зовательных программ, осуществляющееся на основе включаемых в соответствующую об-

разовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспита-

тельной работы, разрабатываемых и утверждаемых в общеобразовательном учреждении; 

2. умение классных руководителей (иных педагогов образовательного учреждения) 

управлять воспитательным процессом обучающихся, уже в школе способных активно вза-

имодействовать с окружающим социумом. 

Таким образом, организация воспитательной работы является составной частью адап-

тированных основных общеобразовательных программ, включающих воспитание всесто-

роннего духовного, нравственного и интеллектуального развития обучающихся, воспита-

ния в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Оте-

чества, старшему поколению и человеку труда. Процесс воспитания в образовательной ор-

ганизации основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьни-

ков: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ре-

бенка при нахождении в образовательной организации; 

• ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; 

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содер-

жательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными от-

ношениями друг к другу; 

• организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета сов-

местной заботы и взрослых, и детей; 

• системность, целесообразность и творческий подход к воспитанию как условия его 

эффективности. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе представ-

ляются по модулям. Модуль — часть рабочей программы воспитания, в которой описыва-

ются виды, формы и содержание воспитательной работы в течение учебного гада в рамках 

определённого направления деятельности в МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска». 

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, 

средствами, возможностями воспитания. В рабочей программе воспитания соединены ос-

новные (инвариантных) модули и дополнительные (вариативные) модули, отражающие 

специфику воспитательной деятельности в МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска». 

Инвариантные модули 

2.2.1. Модуль «Урочная деятельность» 

Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, методы 

воспитания реализуются через использование воспитательного потенциала учебных пред-

метов, курсов и дисциплин (модулей) и отражаются в рабочих программах педагогов 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предпола-

гает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников, ведущую деятельность: 

Целевые приоритеты Методы и приемы 
Установление доверительных отношений Поощрение, поддержка, похвала, просьба 
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между учителем и его учениками учителя 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения 

Обсуждение правил общения со старшими 

(учителями) и сверстника-

ми(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уро-

ках явлений 

Организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказы-

вания учащимися своего мнения по ее по-

воду, выработки своего к ней отношения 

Использование воспитательных возмож-

ностей содержания учебного предмета 

Демонстрация детям примеров ответ-

ственного, гражданского поведения, про-

явления человеколюбия и добросердечно-

сти, через подбор соответствующих тек-

стов для чтения, задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсуждения в 

классе 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, групповая работа или работа в 

парах 

Мотивация эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками 

Наставничество 

Инициирование и поддержка исследова-

тельской деятельности школьников 

Реализация ими индивидуальных и груп-

повых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобре-

сти навык самостоятельного решения тео-

ретической проблемы, навык генерирова-

ния и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного вы-

ступления перед аудиторией аргументи-

рования и отстаивания своей точки зре-

ния. 

 

 

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

• установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными интел-

лектуальными усилиями; 

• организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково- 

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и заклю-

чается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока - 

активная познавательная деятельность детей); 

• использование воспитательных возможностей предметного содержания через под-

бор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

2.2.2. Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Одной из приоритетных задач обучения детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в начальной школе является создание условий для успешной адаптации в детско-
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взрослом сообществе. Реализация данной задачи невозможна без использования системы 

внеурочных занятий. 

 Внеурочная деятельность обучающихся - понятие, объединяющее все виды деятель-

ности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач 

их воспитания и социализации. 

Согласно ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, включает 10 часов на организацию занятий по 

направлениям внеурочной деятельности, которые являются неотъемлемой частью образо-

вательного процесса в учреждении (из них не менее 5 часов в неделю отводится на коррек-

ционно-развивающую работу). При организации внеурочной деятельности обучающихся 

могут использоваться возможности сетевого взаимодействия (например, с участием орга-

низаций дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). 

Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в спе-

циальную индивидуальную образовательную программу. 

Внеурочная деятельность не является дополнительным образованием обучающихся и 

может происходить не только во второй половине учебного дня, но и в другое время, 

включая каникулярные, выходные и праздничные дни.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребен-

ком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Программа внеурочной деятельности по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ вклю-

чает следующие направления: коррекционно-развивающее, нравственное, спортивно-

оздоровительное, социальное, общекультурное в таких формах, как индивидуальные и 

групповые занятия, кружки, художественные студии, спортивные секции, краеведческая 

работа, научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, по-

исковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения и т. д. Содержание коррекционно-развивающего направления 

регламентируется содержанием соответствующей области, представленной в учебном 

плане. 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития 

ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений. 

В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем оптимиза-

ционную модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все педа-

гогические работники данного учреждения (учителя, педагог-организатор, социальный пе-

дагог, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, воспитатель, тьютор и дру-

гие). 

Преимущества оптимизационной модели: 

- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

- создание единого образовательного и методического пространства в школе; 

- формирование содержательного и организационного единства всех подразделений шко-

лы. 

В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, который 

в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с социально- психологиче-

ской службой школы; 

- организует в классе образовательный и воспитательный процесс, оптимальный для раз-

вития положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешколь-

ного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей дея-

тельности коллектива класса; 
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- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

Дополнительное образование в МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска» органи-

зовано через работу объединений дополнительного образования и:  

• максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их родите-

лей (законных представителей); 

• обеспечивает психологический комфорт для всех детей; 

• повышает самооценку и личностную значимость учащихся, дает шанс каждому раскрыть 

себя как личность, удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, 

творческие запросы; 

• предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в инди-

видуальном темпе; 

• побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу; 

• обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в жизнедеятель-

ности школьного коллектива; 

• позволяет полнее использовать потенциал школьного образования за счет углубления, 

расширения и применения школьных знаний; 

• позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и индивидуаль-

ных образовательных программ. 

В МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска» созданы объединения дополнитель-

ного образования технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художе-

ственной, краеведческой, социально-педагогической направленностей. 

Материально-техническое оснащение школы позволяет организовывать деятельность 

широкого спектра дополнительных услуг. 

2.2.3. Модуль «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела - это главные традиционные общешкольные ме-

роприятия, в которых принимают участие школьники. 

Основные школьные дела обеспечивают вовлеченность в них большего числа 

взрослых и детей, способствуя расширению сфер их общения. 

Раздел «Основные школьные дела» предполагает проведение следующих меропри-

ятий: 

№п/п Содержание дея-

тельности, меропри-

ятия 

Участники Сроки Ответственные 

1.  Торжественная ли-
нейка, посвящённая 
Дню знаний, единый 
классный час 

0-4 1 сентября Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор, 
классные 
руководители 

2.  Подъём флага РФ 1-4 Регулярно по 

понедельникам 

Педагог-организатор 

3.  «Разговор о важ-
ном» 

1-4 Регулярно по 

понедельникам 

Классный руководи-
тель, педагог-
библиотекарь 

4.  День солидарности 
в борьбе с терро-
ризмом «Мир без 
терроризма» 

1-4 03 сентября Заместитель директора 
по ВР, классные руко-
водители 

5.  Всероссийский урок 
безопасности в рам-
ках Месячника 

1-4 сентябрь Классные руководите-
ли 
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гражданской защи-
ты 

6.  Мероприятия, по-
священные Дню 
рождения города 

0-4 сентябрь Педагог-организатор, 
зам по ВР, кл. рук. 

7.  Организационные 
классные учениче-
ские собрания 
«Правила внутрен-
него распорядка. 
Правила поведения 
в школе» 

1-4 сентябрпь Классные руководите-
ли 

8.  Посвящение в пер-

воклассники 

1 октябрь Заместитель директора 
по УВР, руководитель 
МО   

9.  День пожилого че-
ловека. Акция «К 
людям с добром!» 

1-4 октябрь Руководители МО 
начальных классов 

10.  Праздничные меро-
приятия, посвящён-
ные Дню Учителя. 

0-4 октябрь Заместитель директора 
по ВР, классные руко-
водителя 

11.  Мероприятия, по-
священные юбилею 
школы 

0-4 октябрь Педагог-организатор, 
зам по ВР, кл. рук. 

12.  Праздник «Золотая 
осень». Конкурс по-
делок из природного 
материала. 

0-4 октябрь Классные руководите-
ли 

13.  День народного 

единства 

1-4 ноябрь Заместитель директора 
по УВР, руководители 
МО начальных клас-
сов 

14.  Урок толерантности 

«Все мы разные, но 

мы вместе» 

0-4 ноябрь Классные руководите-
ли 

15.  Акция «Дорожная 
азбука», посвящён-
ная памяти жертв 
дорожно-
транспортных про-
исшествий 

1-4 ноябрь Ответственный по 
ПДД 

16.  Урок здоровья 1-4 ноябрь Классные руководите-
ли 

17.  Смотр-конкурс 
классных уголков 
«Дом, в котором мы 
живём»  

1-4 ноябрь Заместитель директора 
по ВР, классные руко-
водители 

18.  Международный 
день инвалидов 

0-4 декабрь Заместитель директора 
по ВР, классные руко-
водители, педагог-
организатор 

19.  Уроки воинской 
славы, посвящённые 
«Дню героев Отече-
ства» 

1-4 декабрь. Классные руководите-
ли 

20.  Классные часы «Все 
ребята знать должны 
основной закон 

3-4 декабрь Классные руководите-
ли 
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страны», посвящён-
ные Дню Конститу-
ции РФ 

21.  Дни науки и культу-
ры (научно-
практическая кон-
ференция: защита 
проектов и исследо-
вательских работ) 

1-4 Декабрь  Заместитель директора 
по УВР, классные ру-
ководители 

22.  Новогодняя акция 

«Безопасные кани-

кулы» 

1-4 декабрь Ответственный по 

ПДД 

23.  Новогодние празд-

ники 

1-4 декабрь Заместитель директора 
по ВР, руководители 
МО начальных классов 

24.  Рождественская не-

деля 

1-4 январь Классные руководите-
ли 

25.  Фестиваль детского 
и юношеского твор-
чества «Талант ы 
школы» 

1-4 январь Заместитель директора 
по ВР, классные руко-
водители, педагог-
организатор 

26.  Классные часы в 
рамках Недели без-
опасного Интернета 

1-4 февраль Классные руководите-
ли 

27.  Акция «Я верю в те-

бя, солдат!» 

1-4 февраль Классные руководите-
ли 

28.  Единый урок, по-
свящённый Дню 
Защитников Отече-
ства 

1-4 февраль Классные руководите-
ли 

29.  Праздничный кон-
церт «В этот день 
особенный», посвя-
щённый 8 Марта 

1-4 март Заместитель директора 
по ВР, педагоги до-
полнительного образо-
вания 

30.  День воссоединения 
Крыма с Россией 

3-4 март Классные руководите-
ли, педагог-
организатор 

31.  Библиотечные уро-
ки, посвящённые 
Всероссийской не-
деле детской книги 

1-4 март Зав. Библиотекой, 
классные 
руководители 

32.  Урок здоровья «О 

ценности питания» 

0-4 апрель Классные руководите-
ли 

33.  Гагаринский урок 

«Космос и мы» 

0-4 парель Классные руководите-
ли 

34.  Беседы об экологи-

ческой опасности 

1-4 май Классные руководите-
ли 

35.  Конкурс рисунков 
«Безопасность, эко-
логия, природа и 
мы» 

0-4 апрель Классные руководите-
ли 

36.  Уроки мужества у 
памятников Великой 
Отечественной вой-
ны 

1-4 май Классные руководите-
ли 

37.  Участие во Всерос-
сийской акции «Бес-

1-4 май Заместитель директора 
по УВР, руководители 
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смертный полк» МО начальных клас-
сов, классные руково-
дители 

38.  Международный 
день семьи 

1-4 май Заместитель директора 
по ВР, классные руко-
водители, педагог-
организатор 

39.  Торжественные ме-
роприятия, посвя-
щённые окончанию 
учебного года 

0-4 май Заместитель директора 
по УВР, классные ру-
ководители 

2.2.4. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство на уровне НОО, педагог организует работу с 

классом; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учи-

телями, преподающими в данном классе (ИЗО, музыка, физическая культура, ритмика); 

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Блоки Виды деятельно-
сти 

Формы работы, меро-
приятия 

Работа с классом - инициирование и поддержка уча-

стия класса в общешкольных про-

ектах и мероприятиях, оказание 

необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе;  

- выработка совместно со школь-

никами законов класса, помогаю-

щих детям освоить нормы и пра-

вила общения, которым они долж-

ны следовать в школе, сплочение 

коллектива класса; 

- организация интересных и по-

лезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащи-

мися вверенного ему класса (по-

знавательной, трудовой, спортив-

но-оздоровительной, духовно-

нравственной творческой, 

профориентационной направлен-

ности), позволяющие с одной сто-

роны, вовлечь в них детей с самы-

ми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность само-

реализоваться в них, а с другой, 

установить и упрочить довери-

тельные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы по-

ведения в обществе;  

- проведение классных часов как 

часов плодотворного и довери-

тельного общения педагога и 

школьников, основанных на прин-

ципах уважительного отношения к 

- выбор актива класса (рас-

пределение обязанностей по 

секторам),  игры и тренинги 

на сплочение и 

командообразование;  экс-

курсии, организуемые клас-

сными руководителями и 

родителями; организация 

праздников, вечеров досуга; 

- 1 неделя духовно-

нравственное развитие 

- 2 неделя правовой все-

обуч, 

патриотическое воспита-

ние 

- 3 неделя ЗОЖ, правила 

дорожного движения, пра-

вила пожарной безопасно-

сти  

- 4 неделя самосовершен-

ствование и личностное 

развитие, 

профориентация 
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личности ребенка, поддержки ак-

тивной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьни-

кам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной 

среды для общения; обучение чле-

нов актива органа ученического 

самоуправления; планирование 

общеклассных дел.  

 Обучающиеся совместно с класс-

ным руководителем в начале каж-

дого года планируют их, а в конце 

года - вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

Индивидуальная 

работа с обучаю-

щими 

ся 

 

- изучение особенностей личност-

ного развития обучающихся клас-

са; 

- индивидуальная работа со 

школьниками класса, направлен-

ная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не про-

сто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личност-

ные достижения, но и в ходе инди-

видуальных неформальных бесед с 

педагогом; 

- через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях; 

- поддержка ребенка в решении 

важных для него жизненных про-

блем (налаживания взаимоотно-

шений с одноклассниками или 

учителями, выбора профессии, ву-

за и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемости и т.п.); 

- коррекция поведения ребенка. 

- наблюдение за поведением 

школьников в их повсе-

дневной жизни, в специаль-

но создаваемых педагогиче-

ских ситуациях, в играх, по-

гружающих ребенка в мир 

человеческих отношений; 

- беседы по тем или иным 

нравственным проблемам; 

результаты наблюдения – 

сравнение результатов 

наблюдения с результатами 

бесед классного руководи-

теля с родителями школь-

ников, с преподающими в 

его классе учителями, а 

также - со школьным пси-

хологом; 

 - трансформация педагогом 

проблем в задачу, которую 

решают совместно; 

- помощь в заполнении 

портфолио; 

- индивидуальные нефор-

мальные бесеы с классным 

руководителем с целью 

анализа успехов и неудач 

Работа с родителя-

ми, законными 

представителями 

- регулярное информирование ро-

дителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни клас-

са в целом; 

- помощь родителям или законным 

представителям в регулировании 

отношений между ними, админи-

страцией школы и учителями-

предметниками 

- родительские собрания, 

происходящие в режиме 

обсуждения наиболее важ-

ных моментов;   

- создание и организация 

работы родительских коми-

тетов классов, участвую-

щих в управлении образо-

вательной организацией и 

решении вопросов воспи-

тания и обучения их детей;  

- привлечение членов семей 



171 

 

школьников к организации 

и проведению дел класса;  

- организация на базе клас-

са семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение 

семьи и школы. 

Работа с учителями, 

преподающими в 

классе и воспитате-

лями ГПД 

- привлечение учителей и воспита-

телей к участию во внутрикласс-

ных делах, дающих педагогам воз-

можность лучше узнавать и пони-

мать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обста-

новке; 

- привлечение учителей, воспита-

телей к участию в родительских 

собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспита-

ния детей. 

- регулярные консультации 

классного руководителя с 

учителями-предметниками, 

направленные на формиро-

вание единства мнений и 

требований педагогов по 

ключевым вопросам воспи-

тания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов 

между учителями и учащи-

мися, участие в заседаниях 

школьной Службы медиа-

ции; 

- проведение МО классных 

руководителей, направлен-

ных на решение конкретных 

проблем класса и интегра-

цию воспитательных влия-

ний на школьников 
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В образовательной организации функционирует МО классных руководителей. Методи-

ческая работа в школе ориентирована на будущее состояние школы, поэтому ее результаты 

так важны для всего как образовательного, так и воспитательного процессов.  

Методическое объединение (далее МО) классных руководителей – структурное под-

разделение внутришкольной системы управления воспитательным процессом, координирую-

щее научно-методическую, методическую и организационную работу классных руководите-

лей.  Методическое объединение классных руководителей строит свою деятельность в тесном 

контакте с методическим советом и подотчетно главному коллективному органу педагогиче-

ского самоуправления - педагогическому совету.  

Основные задачи работы методического объединения классных руководителей: 

- повышать теоретический, научно-методический уровень подготовки классных руководите-

лей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы;  

- организовать программно-методическое сопровождение организации воспитательной рабо-

ты в классе, школе, способствующей совершенствованию и повышению эффективности вос-

питательной работы в школе; 

 - обеспечить выполнения единых, принципиальных подходов к воспитанию учащихся, ин-

формировать о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных руководителей, 

воспитателей групп продленного дня в рамках модернизации образования и национального 

проекта «Образование»; 

 - формировать мотивационную сферу педагогов в целях совершенствования профессиональ-

ной компетентности; 

 - обобщать, систематизировать и распространять передовой педагогический опыт;  

- изучать и использовать классными руководителями современные воспитательные техноло-

гии, формы и методы работы; 

 - координировать планирование, организацию и педагогический анализ воспитательных ме-

роприятий в классных коллективах; 

 - анализировать качество работы членов объединения, ходатайствовать перед администра-

цией школы о поощрении лучших классных руководителей; 

 - создавать информационно-педагогический банк собственных достижений, обеспечивать 

популяризацию собственного опыта через открытые внеурочные мероприятия, самопрезен-

тации, выступления, портфолио. 

 

2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Раздел направлен на обеспечение самореализации личности обучающихся в пределах 

целостного, социально - открытого образовательного пространства Центрального района, горо-

да Челябинска. 

Раздел предполагает участие обучающихся в ряде мероприятий, ориентированных на: 

• закрепление, обогащение и углубление знаний, приобретенных в процессе учебной дея-

тельности, применение их на практике; 

• формирование интересов к различным отраслям науки, техники, искусства, спорта, про-

явление и развитие индивидуальных творческих способностей и склонностей; 

• организацию досуга школьников, культурного отдыха и разумных развлечений; 

• распространение воспитательного воздействия на учащихся в различных направлениях 

воспитания. 

Содержание внешкольных мероприятий определяется общим содержанием Рабочей про-

граммы воспитания, которое предусматривает умственное, нравственное, трудовое, эстетиче-

ское и физическое воспитание каждого ребенка. 

Раздел «Внешкольные мероприятия» предполагает участие обучающихся в следующих 

мероприятиях различного уровня: 



148 

 

-внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педа-

гогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям; 

 -организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (за-

конными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в музей, картин-

ную галерею, технопарк, на предприятие, природу и др. 

-литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые педагогами, в 

том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, для изучения 

историко-культурных мест, событий, биографий, проживавших в этой местности российских 

поэтов и писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

-выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимо-

отношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта;  

-внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, проведению, анализу 

проведенного мероприятия. 

2.2.6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

Цель: обогащение внутреннего мира обучающихся сОВЗ, формирование чувства вкуса и сти-

ля,стимулирование коммуникативного, игрового, познавательного, физического видов активно-

стей обучающихся исходя из возрастной специфики их развития. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусмат-

ривает: 

• оформление внешнего вида, фасада, холла при входе в здание школы государственной 

символикой Российской Федерации (флаг, герб); 

• изображение карты России, регионов и изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических; 

• художественные изображения (символические, живописные, фотографические) природы 

России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

• звуковое пространство в школе - работа аудио сообщения в школе (звонки, информации, 

музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско- патриотической воспитательной 

направленности, исполнение гимна РФ; 

• «стенд новостей» - стенды в школьных помещениях, содержащие в доступной, привле-

кательной форме новостную информацию позитивного гражданско- патриотического, духовно-

нравственного содержания; 

• размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, демон-

стрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об интересных 

событиях в школе; 

• благоустройство, озеленение пришкольной территории: экологические субботники. 

• создание и поддержание библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые 

обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут выставлять для общего ис-

пользования свои книги, брать для чтения другие; 
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• благоустройство школьных кабинетов классными руководителями и воспитателями вме-

сте с обучающимся в своих классах; 

• событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий праздни-

ков, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 

• совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики школы 

(флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой как повсе-

дневно, так и в торжественные моменты; 

• акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, прави-

лах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, поделки, листовки, буклеты и др.). 

2.2.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, а также для повышения педагогической 

компетенции родителей, которые должны правильно организовать процесс воспитания свое-

го ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком. 

 Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей с 

ОВЗ, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, орга-

низация досуга семьи. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

• Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по 

общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка с особенностями развития  в семье и шко-

ле. 

• Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно- познавательную, 

культурно-досуговую, общественно-полезную и физкультурно- оздоровительную деятель-

ность. 

• Презентация положительного семейного опыта, организация семейных мастерских и 

родительского лектория. 

• Совершенствование форм взаимодействия школа - семья (пропаганда психолого- пе-

дагогических знаний, дифференцированная и индивидуальная помощь родителям). 

• Помощь родителям и детям с ОВЗ (изучение семей и условий семейного воспитания) 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности. 

 

На групповом уровне На индивидуальном уровне 

• Совет родителей, участвующие в 
управлении образовательной орга-

низацией и решении вопросов 
воспитания и социализации их де-

тей; 

• семейные клубы, предоставляющие 

родителям, педагогам и детям площадку 
для совместного проведения досуга и 

общения; 

• работа специалистов по запросу 
родителей для решения острых кон-

фликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогиче-

ских консилиумах, собираемых в слу-

чае возникновения острых проблем, 
связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в 
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• родительские дни, во время которых 
родители могут посещать школьные уро-

ки и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собра-

ния, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

• родительские форумы при школьном 

интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а 
также осуществляются виртуальные кон-

сультации психологов и педагогов. 

подготовке и проведении общешколь-

ных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование 
c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

Потенциал семьи в образовательном процессе должен быть активно задействован. Роди-

тели учащихся должны быть не только информированы о ходе учебного процесса, но и участ-

вовать в нем, поддерживая ребенка в реализации творческих индивидуальных проектов. 

2.2.8. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного до-

стоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и саморе-

ализации.  

Поскольку учащимся на уровне НОО  с ОВЗ не всегда удается самостоятельно организо-

вать свою деятельность, детское самоуправление может трансформироваться (посредством вве-

дения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

1. Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом, на уровне 

школы:  

1.1. Через деятельность выборного Совета обучающихся школы (далее Совет старше-

классников), создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образова-

тельной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и за-

конные интересы. 

1.2. Через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.  

2. Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом, на уровне 

классов:  

2.1. Через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса ли-

деров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных коор-

динировать его работу с работой Совета старшеклассников и классных руководителей.  

2.2. Через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса.  

3. Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом, на индивиду-

альном уровне:  

3.1. Через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел.  
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3.2. Через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными рас-

тениями и т.п. 

2.2.9. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осо-

знанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентацион-

но 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 внепрофессиональную со-

ставляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через  

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

• на уровне начальной школы уроки по предметам «Окружающий мир», «Технология», 

«Изобразительное искусство», которые знакомят обучающихся с различными видами профес-

сий, также в рамках внеурочной деятельности встреча с представителями различных видов 

профессий из числа родных обучающихся,  

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуа-

ций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недо-

статках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 • экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

• на базе пришкольных лагерей обучающиеся пробуют себя в роли помощников вожа-

тых, что помогает им самоопределиться в своей будущей профессии; 

• 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;  

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных профориентационных 

курсов и курсов внеурочной деятельности, а также курсов по выбору, включенных в основную 

образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.  

В системе проофориентационной деятельности школы выделяются две вертикальные 

линии: диагностическая и развивающая. Они проходят через п я т ь этапов профориентацион-

ной деятельности МБОУ «Омская СОШ»  

1 этап. «Профессии моей семьи». Уровень начальной школы 1-4 классы  

• Диагностика интересов, мотивации детей к игровой и учебной деятельностям. 

• Профориентационные уроки по учебным предметам (1 раз в год).  

• Встречи с родителями – представителями различных профессий.  

• Конкурсы творческих работ: «Мой папа – инженер», «Моя мама – учитель», «Мой де-

душка – летчик» и т.д.  

• Интеллектуально-практический марафон «Все обо всем» в рамках недели начальных 

классов  

• Мониторинг профориентационной работы. 

 

2.2.10. Модуль «Профилактика и безопасность» 
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Раздел «Профилактика и безопасность» направлен на реализацию воспитательного потен-

циала профилактической деятельности педагогического коллектива школы в целях формирова-

ния и поддержки безопасной, комфортной среды в образовательной организации, профилактику 

безнадзорности и противоправного поведения обучающихся. 

Раздел «Профилактика и безопасность» предусматривает: 

• организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведе-

ния, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативному воздействию, групповому давлению; 

• поддержку инициатив обучающихся, педагогических работников в области укрепле-

ния безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиа-

ций; 

• предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появле-

ния, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся; 

• поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требую-

щих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспева-

ющих, социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные дети-

мигранты и т.д.). 

Раздел реализуется по следующим направлениям: 

• Пропедевтика безопасного поведения обучающихся. 

• Формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни. 

• Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся школы. 

• Работа по профилактике безопасного поведения обучающихся в образовательной 

• организации, в быту, в общественном мете, во время движения в транспорте и т.д. про-

водится классными руководителями, воспитателями на классных часах, воспитательских 

часах, в рамках индивидуальных бесед с обучающимися. 

• Работу по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающихся проводит Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся (далее - Совет по профилактике). 
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Раздел предполагает проведение следующим мероприятий: 
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№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственные 

Пропедевтика безопасного поведения обучающихся 

 Проведение вводных инструк-

тажей после летних каникул: 

«Правила безопасности жизни 

детей при проведении школь-

ных мероприятий», «Правила 

безопасности для группы про-

дленного дня», «Безопасное по-

ведение в школе 

Сентябрь  Заместитель  директора по ВР, классные 

руководители, воспитатели 

 Оформление памятки в дневник 

«Безопасный путь из дома в 

школу и обратно» 

сентябрь Заместитель  директора по ВР, классные 

руководители 

 Проведение целевого инструк-

тажа с обучающимися : «Про-

филактика негативных ситуаций 

во дворе, на улицах, дома и в 

общественных местах», «Пра-

вила пожарной безопасности», 

«Правила безопасного поведе-

ния на дорогах и в транспорте», 

«Правила по охране труда при 

проведении прогулок и экскур-

сий», «Правила по безопасному 

поведению в общественном 

транспорте», «Правила безопас-

ности при поездках на автобу-

се» 

По плану Заместитель  директора по ВР, классные 

руководители, воспитатели 

 Проведение целевого инструктажа перед 

каникулами: «Правила безопасного пове-

дения на водоемах в летний , осенне-

зимней и весенний периоды», «Профилак-

тика негативных ситуаций во дворе, на 

улицах, дома и в общественных местах», 

«Правила пожарной безопасности», «Пра-

вила безопасного поведения на дорогах и 

в транспорте», «Правила по охране труда 

при проведении прогулок, туристических 

походов и экскурсий», «Правила по без-

опасному поведению в общественном 

транспорте», «Правила безопасности при 

поездках на автобусе», «Правила поведе-

ния во время каникул» 

По плану Заместитель  дирек-

тора по ВР, классные 

руководители, воспи-

татели 

 Неделя безопасного интернета февраль Заместитель  дирек-

тора по ВР, классные 

руководители, воспи-

татели 

 Неделя безопасности дорожного движения май Заместитель  директо-

ра по ВР, классные ру-

ководители, воспита-

тели 
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Формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни 

 «Неделя здоровья» апрель Учителя физической 

культуры Классные ру-

ководители 

 Веселые старты среди обучающихся 1-4 

классов 

сентябрь Учителя  физической 

культуры 

 Турниры по настольному теннису В течение года  Учителя  физической 

культуры, ПДО 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди обучающихся школы 

 Формирование банка данных, анализ и 

корректировка (сверка) списка обучаю-

щихся и семей «группы риска», детей из 

семей, из неблагополучных семей, детей 

состоящих на учете в ВШК и различных 

видах учета в органах системы профилак-

тики. 

постоянно Заместитель директора 

по ВР, Социальные педа-

гоги 

 Индивидуальная работа с детьми и семья-

ми «группы риска» 

в течение года Социальные педагоги 

Классные руководители 

 Посещение семей, состоящих на ВШК сов-

местно с органами опеки, представителями 

ПДН 

По мере необ-

ходимости по 

согласованию с 

органами опеки, 

ПДН 

Заместитель директора 

по ВР, Социальные педа-

гоги 

 Учет занятости обучающихся «группы рис-

ка» во внеурочной деятельности и допол-

нительном образовании 

в течение года Социальные педагоги 

Классные руководители 

 Мониторинг посещаемости обучающимися 

«группы риска» школы 

ежедневно Социальные педагоги 

Классные руководители 

 Заседания Совета по профилактике По графику 2 

раза в месяц 

Социальный педагог 

 Проверка занятости обучающихся "группы 

риска" в кружках и секциях 

1 раз в квартал Социальные педагоги 

Классные руководители 

 Коррекция поведения «трудных» 

обучающихся 

по мере Коррекция поведения 

«трудных» обучающихся 

 Участие в работе районной КДН и ЗП, 

ОДН 

по плану КДН и 

ЗП, ПДН 

Заместитель директора 

по ВР Классные руково-

дители Социальные педа-

гоги 
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2.2.11. Модуль «Социальное партнерство» 

 

Раздел «Социальное партнерство» предполагает усиление воспитательного воздействия 

Рабочей программы воспитания школы за счет ресурсов сетевого взаимодействия школы с ор-

ганизациями города. 

Сетевое взаимодействие школы с социальными партнерами подразумевает: 

• участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий 

в рамках реализации Рабочей программы воспитания и календарного плана воспитатель-

ной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздни-

ки, торжественные мероприятия и т.п.); 

• участие представителей организаций-партнеров в проведении внешкольных меро-

приятий соответствующей тематической направленности; 

• проведение на базе организаций-партнеров отдельных занятий, внешкольных меро-

приятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований законода-

тельства Российской Федерации; 

• совместную работу обучающихся и представителей организаций-партнеров в области 

социального проектирования. 

 Партнерами МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска» являются: 

Областное бюджетное учреждение «Региональный центр спортивной подготовки по адаптив-

ным видам спорта Челябинской области» (бывший «Импульс»); 

Челябинская Городская Общественная Организация Развития Детского Театрального Творче-

ства "Театр и дети"; 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Паралимпийского комитета; 

Федерация «Дартс» Челябинска; 

ОМОН г. Челябинска; 

Праздничное агентство «Винни Пух»; 

Совет женщин Центрального района (Дом моды «Фортуна»); 

ДПШ имени Н.К.Крупской; 

ЮУрГГПУ; ЮУГМУ. 

 

Вариативные модули 

2.2.12. «Информационно-образовательного центра Библиотека-музей»  

Информационно-образовательный центр «Библиотека-музей» осуществляет руковод-

ство образовательной деятельностью в сфере формирования информационной культуры 

школьников и обеспечение учебно-воспитательного процесса информационно-

документальной литературой. 

Цели «Информационно-образовательного центра Библиотека-музей» (ИОЦ): 

1.1. формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения ФГОС; 

1.2. создание условий для становления личности школьника, раскрытия его индивидуальных 

способностей, воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам че-

ловека, формирование здорового образа жизни. 

Основные задачи: 

2.1. Обеспечение участникам образовательного процесса - обучающимся, педагогическим ра-

ботникам, родителям обучающихся – свободного доступа к информации, знаниям, культурным 

ценностям посредством использования библиотечно-информационных ресурсов, музейного 

фонда общеобразовательной организации на различных носителях. 
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2.2. Создание информационно-образовательной среды как сферы воспитания и  образования 

специальными библиотечными и музейными средствами. 

2.3. Организация обучения и консультирования (в том числе в дистанционной форме) пользова-

телей методике нахождения и получения информации.  

2.4. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, отбо-

ру и критической оценке информации в соответствии с требованиями ФГОС. 

2.5. Совершенствование предоставляемых библиотекой и музеем услуг на основе внедрения 

новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных про-

цессов, формирование комфортной библиотечной среды при условии компьютеризации биб-

лиотеки. 

2.6. Пополнение и сохранение фондов библиотеки учебно-методическими пособиями, отвеча-

ющим требованиям реализации новых ФГОС. 

Основные функции информационно-образовательного центра  

Образовательная – содействие образованию и воспитанию личности учащихся посредством 

предоставления информационных ресурсов и услуг. 

Информационная – обеспечение доступа к информации, удовлетворение информационных по-

требностей учащихся, учителей и других категорий работников общеобразовательного учре-

ждения с использованием как собственных информационных ресурсов, так и ресурсов 

других библиотек, библиотечных и информационных сетей и систем. 

Культурная – обеспечение духовного развития читателей, приобщение их к ценностям отече-

ственной и мировой культуры. 

Досуговая – содействие содержательному проведению свободного времени учащихся, создание 

творческой коммуникативной площадки. 

 Работа информационно-образовательного центра строится согласно плану (традицион-

ные мероприятия): 
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Информационно-образовательный центр является эффективным средством воспитания 

подрастающего поколения. Музейное пространство является творческой самореализации, ини-

циируют личностно ориентированное воспитание и образование, является маленьким исследо-

вательским центром по 

сохранению, возрождению и развитию локальных культурно-исторических традиций, участвует 

в диалоге поколений и культуры. 

Информационно-образовательный центр является инструментом гражданская-

патриотического и духовно- нравственного воспитания, профессионального и личностного са-

моопределения обучающихся, выступает хранителем традиций. 

 

2.2.13. Модуль «Школа - территория здоровья» 

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является сохране-

ние и укрепление физического, психического и нравственного здоровья средствами образова-

ния. Для обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережению должны 

быть вовлечены все участники образовательных отношений.  

А систематическая работа при этом будет направлена на:  

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 

отдыхе;  

- формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном пове-

дении;  

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 
• Мероприятия ко дню рождения го-

рода Челябинск 

Сентябрь  Педагоги-библиотекари, 

Классные руководители, 

воспитатели 

2 • Мероприятия для первоклассников Сентябрь  Педагоги-библиотекари, 

Классные руководители, 

воспитатели 

3 Международный день школьных библио-

тек 

Октябрь  Педагоги-библиотекари, 

 

4 День рождения школы  Октябрь  Педагоги-библиотекари, 

Классные руководители, 

воспитатели, педагог-

организаторы 

5 День словаря Ноябрь  Педагоги-библиотекари 

6 Выставка к Новому году Декабрь  Педагоги-библиотекари 

7 Рождественские святки Январь  Педагоги-библиотекари 

8 Профориентационная работа Январь  Педагоги-библиотекари, пе-

дагоги-психологи 

9 Героям посвящается  Февраль  Педагоги-библиотекари 

10 Неделя детской книги Март  Педагоги-библиотекари 

11 Книги о космосе Апрель  Педагоги-библиотекари 

12 Вахта Памяти Май  Педагоги-библиотекари 
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- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение Концепции 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде;  

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представле-

ний о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;  

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение здо-

ровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время;  

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни. 

 

Направления работы Мероприятия 

Организация физкультурно- 
оздоровительной работы 

- работа с учащимися всех групп здоровья на уро-

ках физкультуры, ЛФК, секциях;  

- организация физкультминуток на уроках, динами-

ческих перемен;  

- организация работы объединений дополнительно-

го образования физкультурноспортивной направ-

ленности; - Дни здоровья «Движение-жизнь»;  
- Проведение бесед в классах о режиме дня, пра-

вильном питании, здоровом образе жизни, значе-

нии спорта в жизни;  

- Организация наглядной агитации на стендах шко-

лы, разработка памяток и буклетов;  

- профилактические беседы, встречи с представите-

лями медицинской службы учреждения;  
- рейды: «Чистый класс»; «Внешний вид»; - уча-

стие в конкурсах: Веселые старты»; «Папа, мама, я 

- спортивная семья»;  
- экскурсии 

Реализация системы двигательной 
активности учащихся как компо-

нента воспитательной работы 
школы 

- организация динамических пауз, как вовремя уро-

ков, так и вне;  
- подвижные игры на перемене в начальной школе;  

- спортивный час в группе продленного дня;  

- уроки физкультуры в количестве 2 часов в неде-

лю в 1-4 классах  
- ЛФК 

Организация правильного 

(здорового) питания 
- проведение внеклассных мероприятий, лекториев, 

акций по формированию правильного (здорового) 
питания  
-реализация мероприятий в рамках курса «Разговор 

о правильном питании»;  

- контроль за качеством питания и питьевым режи-

мом;  

- проведение родительских собраний и индивиду-

альных консультаций о необходимости правильно-

го рационального питания школьника; 
Организация работы по профи-

лактике употребления ПАВ 
- тематические классные часы, направленные на 
формирование ответственного отношения к состоя-
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нию своего здоровья, на профилактику развития 

вредных привычек, различных форм асоциального 

поведения, оказывающих отрицательное воздей-

ствие на здоровье человека;  

- регулярное проведение профилактических меро-

приятий, лекций, встреч с медицинскими работни-

ками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими и подростковыми психологами;  

- проведение дней здоровья; 
 - участие в олимпиадах и конкурсах;  

- контроль за условиями проживания и воспитания 
в семьях «группы риска» 

Просветительская работа с роди-

телями (законными представите-

лями) 

- Проведение родительских собраний и педагогиче-

ских лекториев: - «Распорядок дня и двигательный 
режим школьника»; - «Личная гигиена школьни-

ка»; - «Воспитание правильной осанки у детей»; - 
«Организация правильного питания ребенка в се-

мье»; - «Семейная профилактика проявления нега-

тивных привычек»;  

-«Как преодолеть страхи»;  

- «Профилактика употребления ПАВ несовершен-

нолетними»;  

- Индивидуальные консультации;  

- Организация совместной работы педагогов и ро-

дителей по проведению спортивных соревнований, 

дней здоровья, экскурсий 
 

Функции работников школы, направленные на сохранение и укрепление физиче-

ского, психического и нравственного здоровья 

Персонал школы Функции 
Администрация - обеспечение внедрения во все предметные обла-

сти здоровьесозидающих образовательных техно-

логий; 

 - обеспечение оптимизации учебной нагрузки;  
- санитарно-гигиеническое обеспечение общей ин-

фраструктуры общеобразовательного учреждения;  

- обеспечение оздоровительной инфраструктуры 
общеобразовательного учреждения;  

- создание условий для здорового питания в обще-

образовательном учреждении;  
- организация единого мониторинга здоровья;  

- подготовка специалистов службы здоровья обще-

образовательного учреждения и педагогического 
коллектива к построению здоровье созидающей 

среды. 
Классный руководитель - повышение уровня культуры здоровья учащихся 

посредством различных моделей обучения и воспи-

тания;  
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- повышение активности родителей в формирова-

нии здорового образа жизни детей;  

- разработка рекомендаций по построению индиви-

дуальных образовательных маршрутов;  

- повышение квалификации в области здоровьесо-

зидающей деятельности. 
Социальный педагог - первичная профилактика наркозависимости и со-

циально- обусловленных заболеваний;  

- социальная защита и помощь в укреплении се-

мейных отношений;  
- стимулирование и развитие социально значимой 
деятельности учащихся 

Педагог-психолог - профилактика эмоционального неблагополучия 

детей и работников школы;  

- психологическая подготовка к сдаче ЕГЭ; - пси-

хологическая адаптация детей на разных этапах 

образования;  

- психологическое сопровождение учебного про-

цесса 

Учителя - предметники и педаго-

ги дополнительного образования 
- обеспечение двигательной активности школьни-

ков в течение учебного дня;  

- повышение уровня культуры здоровья учащихся, 

педагогов и сотрудников школы;  
- поддержание здоровьесберегающей и развития 
здоровьесозидающей образовательной среды  

- повышение уровня культуры здоровья учащихся 
посредством различных моделей обучения и воспи-

тания;  
- повышение активности родителей в формирова-

нии здорового образа жизни детей 
Заведующий школьной столовой - обеспечение горячего питания школьников;  

- беспечение работы школьной столовой;  

- обеспечение надлежащего питьевого и режима 
питания школьников 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги — 

специалисты с большим опытом педагогической деятельности. Профессионализм педагогиче-

ских и управленческих кадров имеет решающую роль в достижении главного результата – ка-

чественного и результативного воспитания. 

    В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение квалифика-

ции педагогов в сфере воспитания, организацию научно-методической поддержки и сопровож-

дения педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы ОУ и имею-

щихся у самих педагогов интересов.  
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Так классные руководители периодически проходят обучение по программе переподго-

товки «Организация работы классного руководителя в ОО» для осуществления профессиональ-

ной деятельности в сфере образования по профилю «Классный руководитель». 

    Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

-курсы повышения квалификации; 

-  регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических конференци-

ях; 

- изучение научно-методической литературы; 

-  знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

    Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей. 

    Кадровый состав школы: директор школы, заместитель директора по воспитательной работе, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагоги-организаторы, социальный 

педагог, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, классные руководители (33 человека), пе-

дагоги – предметники (6 человек), воспитатели. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности 

https://shkola-i4.ru/doshkolnoe-otdelenie/vospitatelnaya-rabota.php?sphrase_id=5096  

• Устав школы 

Локальные акты: 

• Положение о Совете обучающихся 

• Положение о методическом объединении классных руководителей 

• Положение о Совете родителей 

• Положение о внеурочной деятельности 

• Положение о дополнительном образовании 

• Положение о конкурсе классов 

• Положение о классном руководстве 

• Положение об ученическом самоуправлении 

• Положение о предупреждении правонарушений среди обучающихся 

• Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся 

• Положение о правилах поведения обучающихся 

• Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом 

• Положение по использованию и включению в процесс обучения и воспитания государ-

ственных символов РФ» и др. 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися 

  с особыми образовательными потребностями 

 

В воспитательной работе с обучающимися с НОДА, имеющими особые образовательные 

потребности, созданы особые условия: 

- доступная среда; 

- адаптированные образовательные программы (дополнительные, внеурочные); 

- сопровождение учителями-дефектологами, учителями-логопедами, педагогами-

психологами, медицинскими работниками (узкими специалистами); 

https://shkola-i4.ru/doshkolnoe-otdelenie/vospitatelnaya-rabota.php?sphrase_id=5096
http://5schooloren.ucoz.ru/dok/ustav.doc
http://5schooloren.ucoz.ru/svedenia/polozhenija.rar
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- предпочтительный режим работы; 

- здоровое питание. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются:  

• налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

• формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений;  

• построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие по-

вышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетент-

ности.  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными по-

требностями необходимо ориентироваться на: 

• формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с исполь-

зованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания;  

• создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств, и педагогических приемов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов;  

• личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности 

 и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся с ОВЗ призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и 

активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных 

целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся с ОВЗ в школе строится на следующих принципах: 

• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, прове-

дение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников (во вре-

мя линеек по итогам учебной четверти, учебного года); 

• соответствие процедур награждения укладу жизни школы, специфической символи-

ке, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

• прозрачность правил поощрения (соблюдение справедливости при выдвижении кан-

дидатур); 

• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряе-

мых); 
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• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индиви-

дуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, полу-

чившими награду и не получившими ее); 

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про-

длить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся являются: 

-         ежегодное чествование лучших учащихся на празднике «Честь и гордость школы»; 

- рейтинг классов (поощрение успехов детей поездками в музеи, театры, кино и т.п.); 

-        формирование портфолио обучающегося (обучающиеся формируют портфолио своих 

достижений, и на основании этого мониторинга в конце учебного года выбирается победи-

тель); 

- создание электронного банка данных, куда вносятся индивидуальные и коллективные 

победы обучающихся: призеры и участники конкурсов, соревнований, фестивалей районного, 

регионального, всероссийского уровней; 

- оформление сменной Доски Почета по направлениям: Лучшие в учебе, Лучшие в 

спорте, Лучшие в творчестве. 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявле-

ния основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. Подбор 

критериев и показателей воспитательной работы осуществляют, исходя из ее цели, задач и 

направлений деятельности. На основе этого определяются методики изучения, диагностический 

инструментарий. Данные исследования обрабатываются и интерпретируются, делается анализ и 

оценка результатов, прогноз дальнейшего развития и совершенствования воспитательной рабо-

ты.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде все-

го не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образователь-

ной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, 

стиль общения, отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его ре-

зультатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающи-

мися, коллегами, социальными партнерами); 

распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся ори-

ентирует на понимание того, что личностное развитие является результатом как организованно-

го социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с други-

ми социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие:  

 

Направления анализа Содержание Выявленные 
проблемы 

Пути решения 
проблем 
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Результаты воспитания, 
социализации и самораз-

вития школьников 

Положительная дина-

мика и высокий уро-

вень мотивации уча-

щихся к участию в 
научнопрактических 
конференциях, много-

профильных олимпиа-

дах, творческих кон-

курсах, спортивных 
соревнованиях, волон-

терской деятельности. 
Низкий процент забо-

леваемости и пропус-

ков занятий. Отсут-

ствие случаев пре-

ступлений среди несо-

вершеннолетних, низ-

кий процент травма-

тизма 

У некоторых обу-

чающихся суще-

ствуют проблемы в 
отношении и фор-

мулированию це-

лей и мотивов к 
самоопределению, 
в том числе и про-

фессиональному 

Повышенное 
внимание к 
качеству 
реализации 
модулей: «Работа 
с родителями» и 
«Профориента 
ция» 
программы 
воспитания 

Состояние совместной 
деятельности обучаю-

щихся и взрослых: 

-реализации воспита-

тельного потенциала 
урочной деятельности; 

-организуемой внеуроч-

ной деятельности обуча-

ющихся; 

-деятельности классных 
руководителей и их 
классов; 

-проводимых об-

щешкольных основных 

дел, мероприятий; 
-внешкольных мероприя-

тий; 

-создания и поддержки 
предметно-

пространственной среды; 

-взаимодействия с роди-

тельским сообществом; 

-деятельности учениче-

ского самоуправления; 
-деятельности по профи-

лактике и безопасности; 

-реализации потенциала 
социального партнер-

ства; 
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-деятельности по профо-

риентации обучающихся 
 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником ди-

ректора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом при наличии), классны-

ми руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающих-

ся, совета обучающимся. Способами получения информации о состоянии организуемой сов-

местной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими ра-

ботниками, представителями совета обучающихся.  

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководи-

телей или педагогическом совете. 

 При организации системы воспитательной работы необходимо уделить особое внима-

ние эффективности воспитательного воздействия, его конечному результату. 

Ожидаемый результат 

Черты личности млад-

шего школьника 
- любознателен, умеет сосредоточиться, владеет мыслитель-

ными операциями;  

- стремится быть причастным к труду взрослых, коллектива 

сверстников;  
- проявляет готовность посочувствовать, поделиться с дру-

гими, оказать помощь;  

- умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях 
в приемлемой форме;  

- обладает чувством собственного достоинства; 

 - следит за своей внешностью и вещами;  
- наделен чувством уважения к своему дому, близким лю-

дям, к малой и большой Родине;  

- умеет замечать красивое в природе, поступках людей; 
стремится в своих поступках быть правдивым, вежливым, 

делать доброе не на показ. 
 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора 

по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при 

его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом 

или иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

 

 
 
 

4. Организационный раздел АООП НОО для обучающихся 

 

с НОДА (вариант 6.1) 

 

 

 Обязательные предметные области и учебные предметы соответствуют положениям федераль-

ного учебного плана ФОП НОО. Во внеурочную деятельность включаются коррекционно-
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развивающие занятия по программе коррекционной работы в объеме не менее 5 часов в неделю 

на одного обучающегося (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

 

 

 

4.1. Учебный план АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1.) 

 

Учебный план Муниципального бюджетного образовательного учреждения "Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся и воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушение опорно-двигательного аппарата) №4 г. 

Челябинска" (далее - учебный план) для 1-4 классов является частью адаптированной образова-

тельной программы Муниципального бюджетного образовательного учреждения "Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для обучающихся и воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушение опорно-двигательного аппарата) №4 г. 

Челябинска" (далее МБОУ «Школа-интернат №4 г.Челябинска»), вариант 6.1., разработанной в 

соответствии с ФГОС начального общего образования, ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, с 

учетом Федеральной адаптированной образовательной программы начального общего образо-

вания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Минпросвещения 

России от 24.11.2022 N 1023 "Об утверждении федеральной адаптированной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2023 N 72654), и обеспечивает вы-

полнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических норма-

тивов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный год в МБОУ «Школа-интернат №4 г.Челябинска» начинается 01.09.2023 и за-

канчивается 24.05.2024.  

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 . 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной неде-

ли, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

− для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю -5 уро-

ков. 

− для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков 
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включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со сред-

ним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в 

остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в сере-

дине учебной недели. Продолжительность урока (академический час) составляет 40 минут, за 

исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных тре-

бований:  

− учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую сме-

ну; 

− использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 

35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

− Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 классах - 1,5 

ч., в 4 классах - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривает-

ся чередование периодов учебного времени, сессий и каникул.  Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Для первоклассников предусмотрены дополнительные недельные каникулы в конце второго 

триместра. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной учебной неделе. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечи-

вает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 

часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, мо-

жет быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 

В МБОУ «Школа-интернат №4 г.Челябинска» языком обучения является русский язык. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» вы-

бор одного из учебных модулей осуществляются по заявлению родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Учебный план внеурочной деятельности формируется из часов, необходимых для обеспе-

чения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет 10 часов в не-

делю на каждый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию обяза-
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тельных занятий коррекционной направленности, остальные — на развивающую область с уче-

том возрастных особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время вне-

урочной деятельности так и во время урочной деятельности. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (триместровое оценивание) или всего объема учебной дисци-

плины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за триместр осуществляется в соответ-

ствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по триместрам. Предметы 

из части, формируемой участниками образовательных отношений, являются безотметочными и 

оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам триместра.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе триместра. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, перио-

дичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение "Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

(нарушение опорно-двигательного аппарата) №4 г. Челябинска".  

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в 

форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных заклю-

чений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 

Освоение адаптированной основной образовательной программы начального общего об-

разования завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения ООП НОО состав-

ляет вариант 6.1. - 4 года. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1.) 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и литератур-

ное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык (ан-

глийский язык) 

0 2 2 2 

Математика и информати-

ка 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и есте-

ствознание ("окружающий 

мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

0 0 0 1 

Искусство Изобразительное искус-

ство 

1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

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     

Родной (русский) язык 0.5 0.5 0.5 0 

Литературное чтение  на родном (русском) языке 0.5 0.5 0.5 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 
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4.2. План внеурочной деятельности  

 

АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1.) 

 

Учебные курсы 
 

Количество часов в неделю 

1а 2а 3а 4а 

Коррекционно-развивающая область 

Коррекция и развитие учебно- 
познавательной деятельности 
(восполнение пробелов в знаниях 
по математике) 

1 1 1 1 

Коррекция и развитие учебно- 
познавательной деятельности 
(восполнение пробелов в знаниях 
по русскому языку)  

1 1 1 1 

Коррекция индивидуальных про-
белов в знаниях 

2 1 1 1 

 Риторика (коррекция речи) 1 1 1 0 

Арт-терапия (психологическая 
коррекция) 

0 0 1 0 

Мозаика творчества (коррекция 
ручной умелости) 

0 1 0 0 

Коррекция устной и письменной 
речи на основе предметов родной 
русский язык, литературное чте-
ние на родном русском языке 

0 0 0 2 

Итого 5 5 5 5 

Другие направления внеурочной деятельности 

Разговоры о важном  1 1 1 1 

Практическая экология для млад-
ших школьников 

1 1 1 0 

Финансовая грамотность 1 1 1 1 

Занимательный английский 1 1 1 1 

Умники и умницы 1 1 1 1 

Первые шаги в профессию 0 0 0 1 

Итого 5 5 5 5 

Всего недельная нагрузка 10 10 10 10 

 

4.3. Календарный учебный график 

 

1. Продолжительность учебного года в МБОУ «Школа-интернат № 4 г. 

Челябинска»: 

          •   начало учебного года – 01.09.2023г.; 

•   продолжительность учебного года: в 1-х -  33 недели, во 2-4  34 недели,  

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

1-ые классы -   8            

2-ые классы -   6           
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            3-и классы    -  7             

4-ые классы -   6 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

  •  учебный год делится 

     на уровне начального общего образования: в 1- 4 классах на триместры: 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) начала триместра окончания тримест-

ра 

1-й триместр 01.09.2023 30.11.2023 12 недель 

2-й триместр 01.12.2023 29.02.2024 11 недель 

3-й триместр 01.03.2024 24.05.2024 11 недель 

            •  продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала  

каникул 

Дата окончания ка-

никул 

Продолжитель-

ность в днях 

Осенние 
28.10.2023 05.11.2023 10 дней 

Зимние 30.12.2023 14.01.2024 15 дней 

Весенние  23.03.2024 31.03.2024 9 дней 

Летние 25.05.2024 31.08.2024 98 дней 

Дополнитель-

ные каникулы 

для обучаю-

щихся 1-х 

классов  

17.02.2024 25.02.2024 9 дней 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

         Продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя в 1- 4-х классах. 

Регламентирование образовательного процесса на день 

   •  сменность: МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска» работает в одну смену 

   •  распределение параллелей классов по сменам обучаются: в первую смену 1- 4 

классы 

   •  продолжительность урока: 2- 4-е классы – 40 минут. 
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Организация учебного процесса в 1-х классах: сентябрь-октябрь — 3 урока по 

35 минут; ноябрь-декабрь — 4 урока по 35 минут; январь – май - 4 урока по 40 ми-

нут каждый и 1 день 5 уроков за счёт урока физической культуры.  

   •  режим учебных занятий: 

 

Начало Режимное мероприятие Окончание  

820 1-ый урок 900 

900 1-ая перемена 910 

910 2-ой урок 950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

950 2-ая перемена 1010 

1010 3-й урок 1050 

1050 3-я перемена 1100 

1100 4-ый урок 1140 

1140 4-я перемена 1150 

1150 5ы-й урок 1230 

1230 5-я перемена 1250 

1250 6-ой урок 1330 

5. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

   • Промежуточная аттестация во 2-4-ых классах проводится с 01.04.2024 по 10.05.2024 в 

рамках 34 учебных недель.     

 

4.4. Календарный план воспитательной работы соответствуют данным разделам 

ФОП НОО. 

 

2018-2027 Десятилетие детства в Российской Федерации (Объявлено Указом Президен-

та Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240) 

2022-2031 Десятилетие науки и технологий (Указ Президента от 25.04.2022 г. № 231) 

 

Важные для библиотеки юбилейные даты 

- 460 лет первой российской типографии Ивана Федорова и Петра Мстиславца в Москве 

(1563) 

- 90 лет издательству «Детская литература» (1933) 

- 90 лет серии популярных биографий «Жизнь замечательных людей» (1933) 

- 1045 лет назад родился Ярослав Мудрый, покровитель книжного дела, создатель первой 

Библиотеки Древней Руси (978) 

- 100 лет назад вышел в свет детский журнал «Мурзилка» (1924) 
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Модуль 1. «Урочная деятельность» 

№п/п Содержание деятельно-

сти, мероприятия 

Участники Сроки Ответственные 

1.  Тематический урок, по-

свящённый Дню Знаний 

1-4 сентябрь Классные руково-
дители 

2.  Урок безопасности 1-4 сентябрь Классные руково-
дители 

3.  Нетрадиционные уроки 

по предметам (экскурсии, 

практические опыты, ….) 

1-4 сентябрь- 
май 

Руководители МО 
учителей предмет-
ников 

4.  Уроки по Календарю зна-

менательных событий и 

дат 

1-4 сентябрь- 
май 

Руководитель МО 
кл. рук. 

5.  Интегрированные уроки 
по пропаганде и обуче-
нию основам здорового 
питания 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные руководи-
тели 

6.  Всероссийский урок без-
опасности обучающихся в 
сети Интернет 

1-4 сентябрь Классные руководи-
тели 

7.  Всероссийский урок 

«Экология и энергосбе-

режение» 

1-4 октябрь Классные руково-
дители 

8.  Всероссийский «Урок 

Цифры». 

1-4 октябрь Классные руководи-
тели 

9.  Урок национальной куль-
туры «Мы разные, но мы 
вместе» 

1-4 ноябрь Классные руководи-
тели 

10.  Урок памяти, посвящён-
ный Дню неизвестного 
солдата 

1-4 декабрь Руководители МО 
учителей начальных 
классов 

11.  Урок мужества, посвя-

щённый Дню Героев Оте-

чества 

1-4 декабрь Классные руководи-
тели 

12.  Урок в рамках акции «Я 
верю в тебя, солдат!» 
(написание поздравитель-
ных открыток Ветеранам 
Великой Отечественной ) 

1-4 февраль Классные руково-
дители 

13.  Гагаринский урок «Кос-

мос и Мы» 

1-4 апрель Классные руково-
дители 

14.  Урок здоровья, посвя-
щённый Всемирному 
Дню здоровья 

1-4 апрель Классные руково-
дители 

15.  Урок по биологии  «Бере-
гите нашу природу» 

1-4 апрель Классные руково-
дители 

16.  Единый урок безопасно-

сти жизнедеятельности 

1-4 апрель Классные руково-
дители 

17.  Уроки литературы «Чита-

ем детям о войне» 

1-4 май Классные 
руководители, 
библиотекари 

Модуль 2. «Курсы внеурочной деятельности» 
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1.  Занимательный 

английский 

1-4 Сентябрь-

май 

учитель английско-

го языка 

2.  - Мозаика творчества 

- Мои первые проекты  

 

1-4 Сентябрь-

май 

учитель начальных 

классов 

3.  Умники и умницы  1-4 Сентябрь-

май 

учителя начальных 

классов 

4.  Волшебство красок  

 

1-4 Сентябрь-

май 

учителя начальных 

классов 

5.  Риторика  1-4 Сентябрь-

май 

учитель-логопед, 

учителя начальных 

классов 

6.  Практическая экология 1-4 Сентябрь-

май 

учителя начальных 

классов 

7.  Мир растений 1-4 Сентябрь-

май 

учителя начальных 

классов 

8.  Лего-мастер 1-4 Сентябрь-

май 

учителя начальных 

классов 

9.  Моя родина-Южный Урал 1-4 Сентябрь-

май 

учителя начальных 

классов 

10.  Финансовая грамотность 1-4 Сентябрь-

май 

 

11.  - Арт-терапия 

- Волшебные сказки 

1-4 Сентябрь-

май 

педагог-психолог 

12.  Иппотерапия 1-4 Сентябрь-

май 

Учитель физкульту-

ры 

Модуль 3. «Основные школьные дела» 

№п/п Содержание деятельно-

сти, мероприятия 

Участники Сроки Ответственные 

1.  Церемония поднятия гос-

ударственного флага под 

государственный гимн 

1-4 классы по 

графику 

каждый 

учебный 

понедельник  

Педагоги -

организаторы, клас-

сные руководители 

40.  Торжественная линейка, 
посвящённая Дню зна-
ний, единый классный 
час 

1-4 сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор, 
классные 
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руководители 

41.  Всероссийский урок 
безопасности в рамках 
Месячника гражданской 
защиты 

1-4 сентябрь Классные руково-
дители 

42.  Международный день 
распространения гра-
мотности 

1-4 8 сентября Классные руково-
дители 

43.  Мероприятия, посвя-
щенные Дню рождения 
города 

1-4 сентябрь Педагог-
организатор, зам 
по ВР, кл. рук. 

44.  Организационные клас-
сные ученические со-
брания «Правила внут-
реннего распорядка. 
Правила поведения в 
школе» 

1-4 сентябрь Классные руково-
дители 

45.  Посвящение в перво-

классники 

1 сентябрь Заместитель ди-
ректора по УВР, 
ВР, руководитель 
МО   

46.  Акция «Внимание, де-
ти!» (безопасное пове-
дение на дорогах) 

1-4 сентябрь Заместитель дирек-
тора по УВР, от-
ветственный по 
ПДД 

47.  День пожилого челове-
ка. Акция «К людям с 
добром!» 

1-4 октябрь Педагог-
организатор 

48.  Праздничные мероприя-
тия, посвящённые Дню 
Учителя. 

1-4 октябрь Заместитель ди-
ректора по ВР, 
классные руково-
дителя 

49.  Мероприятия, посвя-
щенные дню рождения  
школы 

1-4 октябрь Педагог-
организатор, зам 
по ВР, кл. рук. 

50.  Праздник «Золотая 
осень». Конкурс поделок 
из природного материа-
ла. 

1-4 октябрь Классные руково-
дители 

51.  Международный день 
школьных библиотек. 

1-4 октябрь Педагоги-
библиотекари 

52.  День народного един-

ства 

1-4 ноябрь Заместитель ди-
ректора по УВР, 
руководители МО 
начальных классов 

53.  Урок толерантности 

«Все мы разные, но мы 

вместе» 

1-4 ноябрь Классные руково-
дители 

54.  Смотр-конкурс класс-
ных уголков «Дом, в ко-
тором мы живём» 

1-4 ноябрь Заместитель ди-
ректора по ВР, 
классные руково-
дители 

55.  Урок здоровья «Всё о 
гриппе, ОРВИ, ОРЗ и 
коронавирусной инфек-
ции. Меры безопасно-
сти. Вакцинация». 

1-4 ноябрь Главный врач 
Классные руково-
дители 
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56.  День Государственного 
герба РФ 

1-4 30 ноября Классные руково-
дители 

57.  Международный день 
инвалидов 

1-4 декабрь Заместитель дирек-
тора по ВР, класс-
ные руководители, 
педагог-
организатор 

58.  Уроки воинской славы, 
посвящённые «Дню ге-
роев Отечества» 

1-4 декабрь Классные руково-
дители 

59.  Классные часы «Все ре-
бята знать должны ос-
новной закон страны», 
посвящённые Дню Кон-
ституции РФ 

3-4 декабрь Классные руково-
дители 

60.  Новогодняя акция «Без-

опасные каникулы» 

1-4 декабрь Ответственный по 

ПДД 

61.  Новогодние праздники 1-4 декабрь Заместитель дирек-
тора по ВР, 
кл.руководители  

62.  Фестиваль детского и 
юношеского творчества 
«Таланты школы» 

1-4 январь Заместитель дирек-
тора по ВР, класс-
ные руководители, 
педагог-
организатор 

63.  День памяти о россия-

нах, исполнявших слу-

жебный долг за преде-

лами Отечества 

1-4 февраль Классные руково-
дители 

64.  Единый урок, посвя-
щённый Дню Защитни-
ков Отечества 

1-4 февраль Классные руково-
дители 

65.  Праздничный концерт 
«В этот день особен-
ный», посвящённый 8 
Марта 

1-4 март Заместитель дирек-
тора по ВР, педаго-
ги дополнительно-
го образования 

66.  День воссоединения 
Крыма с Россией 

1-4 март классные руково-
дители, педагог-
организатор 

67.  Библиотечные уроки, 
посвящённые Всерос-
сийской неделе детской 
книги 

1-4 март Зав. Библиотекой, 
классные 
руководители 

68.  Всемирный день театра 1-4 27 марта Классные руково-
дители 

69.  Урок здоровья «О цен-

ности питания» 

1-4 апрель Классные руково-
дители 

70.  Гагаринский урок «Кос-

мос и мы» 

1-4 апрель Классные руково-
дители 

71.  Конкурс рисунков «Без-
опасность, экология, 
природа и мы» 

1-4 апрель Классные руково-
дители 

72.  Конференция «Урал-
наш общий дом!» 

1-4 апрель Краевед  
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73.  Уроки мужества у па-
мятников Великой Оте-
чественной войны 

1-4 Апрель-

май 

Классные руково-
дители 

74.  Участие во Всероссий-
ской акции «Бессмерт-
ный полк» 

1-4 май Заместитель ди-
ректора по УВР, 
руководители МО 
начальных классов, 
классные руково-
дители 

75.  Международный день 
семьи 

1-4 май Заместитель ди-
ректора по ВР, 
классные руково-
дители, педагог-
организатор 

76.  День детских обще-
ственных организаций 

1-4 19 мая Заместитель ди-
ректора по ВР, 
классные руково-
дители, педагог-
организатор 

77.  День славянской пись-
менности и культуры 

1-4 май Педагоги-
библиотекари 
Учителя литерату-
ры 

78.  Торжественные меро-
приятия, посвящённые 
окончанию учебного го-
да 

1-4 май Заместитель ди-
ректора по УВР, 
классные руково-
дители 

 
Модуль 4. «Классное руководство» 

№ п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участ

ники 

Сроки Ответственные 

1.  Заседание МО классных рук-

ей 

1-4 сентябрь Замдиректора по ВР 

2.  Планирование воспитатель-

ной работы  классов на 2023-

2024 учебный год 

1-4 До 15 

сентября 

Классные руководители 

3.  Проведение классных часов 1-4 раз в не-

делю 

Классные руководители 

4.  Планирование Индивидуаль-

ной работы с учащимися: Ак-

тивом, «Группой риска», 

1-4 До 20 

сентября 

Классные руководители 

5.  Организация занятости уча-

щихся во внеурочное время в 

кружках, секциях, клубах и 

ДОП (Навигатор) 

1-4 До 15 

сентября 

Замдиректора по ВР 

6.  Оформление классных угол-

ков 

1-4 До 15 

сентября 

Классные руководители 
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7.  Проверка Планов воспита-

тельной работы с классами на 

учебный год 

1-4 с 15 сен-

тября 

Руководитель ШМО 

8.  Заседание МО классных рук-

ей 

1-4 Ноябрь Заседание МО классных 

рук-ей 

9.  Педсовет по воспитательной 

работе 

1-4 март Замдиректора по ВР 

10.  Прогноз летней занятости 

учащихся 

1-4 Март Классные руководители 

11.  Сбор информации о кандида-

тах на стенд 

   

12.  «Гордость школы» 2-4 До 17 мая Зам. директора по ВР 

13.  Анализ ВР с классом за уч. 

год 

1-4 До 10 

июня 

Классные руководители 

Модуль 5 «Внешкольные мероприятия» 

1.  Участие в мероприятиях го-

родского календаря 

1-4 По отдель-

ному плану 

Классные руководите-

ли, ПДО 

2. Экскурсии по городу 1-4 По отдель-

ному плану 

Классные руководители 

3. Участие в мероприятиях обла-

сти и России 

1-4 По отдель-

ному плану 

Классные руководите-

ли, ПДО 

Модуль 6. «Организация предметно-эстетической среды» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участ

ники 

Сроки Ответственные 

1.  Обновление стенда «Гордость 

школы» 

2-4 До 1 ок-

тября 

Замдиректора по ВР 

2.  Оформление классных уголков 1-4 До 15 сен-

тября 

Классные руководители 

3.  Выставка рисунков «С днем 

рождения, любимый город!» 

1-4 с 15 сен-

тября 

Классные руководители 

4.  Оформление тематических вы-

ставок рисунков 

1-4 В течение 

года 

Педагог-организатор 

5.  Конкурс «Красота родного 1-4 с 23 октяб- Классные руководители 
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края» ря 

6.  Тематические выставки в 

школьной библиотеке 

1-4 Сентябрь -

май 

Педагог-библиотекарь 

7.  Выставка Новогодних плака-

тов, 1 от класса, формат А3 

1-4 С 1 декаб-

ря 

Классные руководители 

8.  Новогоднее оформление каби-

нетов 

1-4 С 10 де-

кабря 

Классные руководители 

9.  Тематическая выставка     

10.  Фото Вернисаж: «Папа, мама, 

Я и книга – лучшие друзья!» 

1-4 с 26 фев-

раля 

Классные руководители 

Модуль 7. «Работа с родителями» 

 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участ

ники 

Сроки Ответственные 

1.  Общешкольное родительское 
собрание (анализ работы и 
план) 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР 

2.  Родительские собрания по 

классам 

1-4 ноябрь, 
март, 
май 

Классные руководители 

3.  Тематические классные со-

брания 

1-4 По за-

просу 

Классные руководители 

4.  Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам обу-
чения и воспитания детей 

1-4 сен-
тябрь- 
май 

Зам. директора по УВР, 
социальный педагог, 
педагоги - психологи, 
классные руководители 

5.  Информационное оповеще-
ние родителей через сайт 
школы, ВК, социальные сети, 
АС СГО 

1-4 сен-
тябрь- 
май 

Зам. директора по УВР, 
социальный педагог, 
педагоги - психологи, 
классные руководители 

6.  Индивидуальные консульта-

ции 

1-4 сен-
тябрь- 
май 

Зам. директора по УВР, 
ВР, 
социальный педагог, 
педагоги - психологи, 
классные руководители 

7.  Работа Совета профилактики 
с детьми группы риска, со-
стоящими на разных видах 
учёта, неблагополучными 
семьями по вопросам воспи-
тания и обучения детей 

1-4 сен-
тябрь- 
май 

Зам. директора по УВР, 
ВР, 
социальный педагог, 
педагоги - психологи, 
классные руководители 

8.  Участие родителей в класс-
ных и общешкольных меро-
приятиях 

1-4 сен-
тябрь- 
май 

Классные руководители 

9.  Участие в областном роди- 1-4 По пла-
ну МО-

Зам. директора по УВР, 
ВР 
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тельском собрании иН 

10.  Участие в конфликтной ко-
миссии по урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений 

1-4 сен-
тябрь- 
май по 
запросу 

Зам. директора по УВР, 
ВР 

11.  Городской конкурс «Мама, 
папа, я -новогодняя семья» 

1-4 январь Классные руководители 

12.  Участие в творческом проек-

те «Герб моей семьи» 

1-4 апрель Классные руководители 

13.  Работа Совета родителей (по 

плану) 

1-4 сен-
тябрь- 
май 

Зам. директора по ВР 

14.  Участие в работе городского 
родительского собрания 

1-4 сен-
тябрь- 
май 

Зам. директора по ВР 

Модуль 8. «Самоуправление» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участ

ники 

Сроки Ответственные 

1.  Выборы органов классного 

самоуправления 

2-4 сентябрь Классные руководители 

2.  Назначение поручений в 

классных коллективах 

1-4 октябрь Классные руководители 

3.  Участие в мероприятиях 

«Движение первых» 

4 сен-
тябрь- 
май 

Классные руководите-
ли, педагог-организатор 

4.  Работа в классных коллекти-
вах в соответствии с планом. 

1-4 сен-
тябрь- 
май 

Классные руководители 

5.  Отчёты в классных коллек-
тивах о проделанной работе 

1-4 сен-
тябрь- 
май 

Классные руководители 

6.  Участие в общешкольных 

мероприятиях 

1-4 сен-
тябрь- 
май 

Классные руководители 

Модуль 9. «Профориентация» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участ

ники 

Сроки Ответственные 

1.  Классный час «Известные 

люди нашего города» 

1-4 октябрь Классные руководители 

2.  Участие в Неделе труда и 
профориентации «Сем шагов 
в профессию» 

1-4 октябрь Классные руководители 

a.  Видеоролики «Профессии 

наших родителей» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

3.  Беседа «Мои увлечения и ин-

тересы» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

a.  Классный час «Человек в се-

мье» 

1-4 декабрь Классные руководители 

4.  Праздник «Моя мама лучше 

всех» 

1-4 март Классные руководители 

5.  Проведение тематических 
классных часов по профори-
ентации 

1-4 сентябрь 
- май 

Классные руководители 

6.  Классный час «Известные 1-4 октябрь Классные руководители 
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люди нашего города» 

7.  Участие в Неделе труда и 
профориентации «Сем шагов 
в профессию» 

1-4 октябрь Классные руководители 

8.  Выставка по профориентации  февраль Педагог-психолог 

 

Модуль 10 «Профилактика и безопасность» 

1. Операция «Внимание – дети!» 

(выявление учащихся, не при-

ступивших к обучению, обра-

щение к их родителям). В случае 

необходимости организовать 

выезды в семьи учащихся, не 

приступивших к занятиям. Про-

ведение профилактических бе-

сед с учащимися о безопасности 

в целях предупреждения детско-

го травматизма. 

3 сентября – День солидарности 

в борьбе с терроризмом (беседы 

с учащимися). 

1-4 сентябрь Ответственный за 

профилактику 

ДДТТ, классные 

руководители, 

социальный пе-

дагог 

1.  Контроль состояния обучения, 

посещаемости занятий учащи-

мися группы риска; состоящими 

на различных видах учёта. Кон-

троль внеурочной занятости де-

тей. 

1-4 октябрь Социальный пе-

дагог 

2.  Составление с учащи-

мися Схемы безопасно-

го пути «Дом-школа-

дом» 

1-4 4-8 сентября Классные руко-

водители 

3.  Беседы по безопасно-

сти учащихся в период 

осенних каникул 

1-4 Конец 

1 мо-

дуля 

Классные руко-

водители 

4.  16 ноября – Международный 

день толерантности (игровое за-

нятие «Планета толерантности»  

21 ноября - Международный 

день защиты прав детей 

1-4 ноябрь Социальный пе-

дагог 
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Контроль состояния обучения, 

посещаемости занятий учащи-

мися. 

5.  3 декабря – Международный 

день инвалидов  

12 декабря – Знакомство с Кон-

ституцией РФ  

20 декабря – Международный 

день солидарности людей Про-

ведение бесед с учащимися на 

тему «Агрессивные формы по-

ведения. Виды. Ответствен-

ность». Игровое занятие для 

профилактики агрессии. 

1-4 декабрь Классные руко-

водители 

6.  Беседы по пожарной без-

опасности, правилах без-

опасности на водоемах в 

зимний период, поведение 

на школьных Елках. 

1-4 Конец 

2   модуля 

Классные руко-

водители 

7.  «15 минут о безопасности», Да-

ты и темы планируете для свое-

го класса на год! 

1-4 1 раз в месяц классные руково-

дители 

8.  Тренировка по экстренному 

выводу детей и персонала из 

школы. 

1-4 Декабрь Заместитель 

директора, 

классные ру-

ководители 

9.  Проведение профилактических 

бесед с учащимися о безопасно-

сти в целях предупреждения 

детского травматизма. 

1-4 май Классные руко-

водители 

10.  Профилактика безопасного 

поведения на каникулах. Ин-

структажи по ПДД, ППБ, по-

ведение на ж/д транспорте, на 

водоемах в летний период и 

т.п. 

1-4 Конец 

3 три-

местра 

Классные руко-

водители 

 

Модуль 12. «Информационно-образовательный центр Библиотека-музей» 



18 

 

№  Мероприятия Сроки вы-

полнения 

Ответственный 

Библиотека Музей 

1. Разъяснительные 

беседы по правилам 

пользования 

библиотекой 

Организация работы 

Совета музея 

в течение 

года 

Руководитель 

музея, педагоги-

библиотекари 

2. Рекомендательные 

беседы на абонементе 

при выдаче книг 

Организация работы 

экскурсоводов музея 

в течение 

года 

Руководитель 

музея, педагоги-

библиотекари 

3. Беседы о 

прочитанном 

Организация работы 

с Советом ветеранов 

педагогического 

труда, уточнение 

списка членов, 

обсуждение плана 

работы 

в течение 

года 

Руководитель 

музея, педагоги-

библиотекари 

4. Беседы с вновь 

записавшимися 

читателями  о 

правилах поведения в 

библиотеке, о 

культуре чтения  книг, 

журналов и газет 

Утверждение и 

корректировка плана 

музея на год. 

Обсуждение тем и 

подготовка 

обзорных и 

тематических 

экскурсий по музею 

сентябрь Руководитель 

музея, педагоги-

библиотекари 

1. Обзорные экскурсии  «Первый раз в музее», 

«Первый раз в библиотеке», «Я в музее», 

«Как хорошо уметь читать» (учащиеся 1-х и 

5-х классов) 

Сентябрь, 

октябрь 

педагоги-

библиотекари 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Беседы-презентации  

3 сентября педагоги-

библиотекари 

3. Неделя безопасности 2-8 сентября педагоги-

библиотекари 

4. Международный день распространения 

грамотности 

8 сентября педагоги-

библиотекари 

5. Беседы-презентации «День рождения 

Челябинска». Виртуальная выставка 

«Старинный Челябинск в открытках и 

фотографиях», видеопутешествие 

«Челябинск от А до Я» 

2-12 сентября педагоги-

библиотекари 

6. Чествуем Учителя: выставки, экскурсии 1-4 октября педагоги-

библиотекари 

7. День гражданской обороны 4 октября педагоги-

библиотекари 
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8. Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

16 октября педагоги-

библиотекари 

9. Международный день школьных библиотек 25 октября педагоги-

библиотекари 

10. День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет. 

Библиотечный урок  «БезОпасный 

Интернет» 

28-31 октября педагоги-

библиотекари 

11. Беседы-презентации «День народного 

единства» 

4 ноября педагоги-

библиотекари 

12. Международный день толерантности 16 ноября педагоги-

библиотекари 

13. День матери в России 26 ноября педагоги-

библиотекари 

14. Виртуальная выставка-музейная экспозиция 

«Смотри на меня, как на равного» 

(Международный день инвалидов)  

3 декабря педагоги-

библиотекари 

15. Книжные выставки 

"Читай со мной" 

(цикл выставок) 

Тематические  и 

постоянно 

действующие 

музейные выставки 

педагоги-

библиотекари 

педагоги-

библиотекари 

 «Книги – лучшее 

времяпровождение» 

 

«Они сражались за 

Родину» (работники 

школы-интерната – 

ветераны ВОв). 

Пишем письмо 

солдату 

 педагоги-

библиотекари 

 «Научи меня читать» Экскурсия «Первый 

раз в музее», 

«Я в музее» 

 педагоги-

библиотекари 

 «Самая старая книга 

в библиотеке» 

 

Видеопутешествие 

«Челябинск. 

Путешествие от А до 

Я» 

 педагоги-

библиотекари 

 «Самая красивая 

книга в библиотеке»  

 

Выставка открыток 

«Челябинск. 

Скульптура» 

 

 педагоги-

библиотекари 

 «Если бы в школьной 

программе оставили 

только одну книгу, 

Путешествие 

«Старинный 

Челябинск в 

открытках и 

в течение го-

да 

педагоги-

библиотекари 
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то…» 

 

фотографиях» 

 

 «Лучшая детская 

книга» 

 

Экскурсия-беседа 

«Что такое 

комсомол?» 

 

в течение го-

да 

педагоги-

библиотекари 

 «Над какой книгой 

вы плакали» 

 

Тематическая 

экскурсия «Как 

учились наши 

бабушки и 

дедушки?» 

в течение го-

да 

педагоги-

библиотекари 

 «Детская книга, ко-

торая была незаслу-

женно забыта» 

Выставка «10 фактов 

из жизни. Блокада 

Ленинграда». 

Экскурсия  

в течение го-

да 

педагоги-

библиотекари 

 «Уголок редкой кни-

ги» 

 

Выставка «Редкие 

книги из школьной 

библиотеки» 

в течение го-

да 

педагоги-

библиотекари 

 Выставка-обзор «В 

мире животных Иго-

ря Акимушкина» 

Выставка «Ретро-

техника. Звук. Голос. 

Изображение» 

в течение го-

да 

педагоги-

библиотекари 

16. Тематическая вы-

ставка «Как прекра-

сен этот мир, по-

смотри». 

 С помощью инте-

ресных красочно  

оформленных печат-

ных изданий можно 

раскрыть прекрасный 

мир природы, при-

вить любовь, уваже-

ние, бережное отно-

шение к живому ми-

ру 

 В течение 

года 

педагоги-

библиотекари 

17.  Профориентационная 

работа 

   

 Устный журнал «В 

мире профессий» для 

5-10 классов 

 В течение 

года 

педагоги-

библиотекари 



21 

 

 Беседа «О профессии 

и трудолюбии» 

Знакомство младших 

школьников с про-

фессиями 

 В течение 

года 

педагоги-

библиотекари 

 Беседа для начальной 

школы  «Что такое 

профессия?» 

 В течение 

года 

педагоги-

библиотекари 

18. Экскурсия для 

учащихся 1-4 классов 

«Книжкин дом и как 

хорошо мы в нем 

живем» 

 В течение 

года 

педагоги-

библиотекари 

20. «Посвящение в 

читатели» для 

учащихся 1 классов 

 В течение 

года 

педагоги-

библиотекари 

21. Час интересных 

сообщений 

«Новогодняя елка – 

история». 

«Волшебница Зима» 

Познавательные 

экскурсии «История 

новогодней 

игрушки», «Новый 

год. Открытки из 

прошлого» 

В течение 

года 

педагоги-

библиотекари 

22. Обзоры книжных 

новинок перед 

каникулами «На 

каникулы с хорошей 

книгой» 

 В течение 

года 

педагоги-

библиотекари 

23. Конкурсы  «Книжная 

авоська», «Умная 

закладка» 

 В течение 

года 

педагоги-

библиотекари 

24. Книжно-

иллюстративная 

выставка «Книжный 

деликатес» 

 В течение 

года 

педагоги-

библиотекари 

26. Обзоры у книжных 

выставок 

  педагоги-

библиотекари 

28. Выставки к юбилеям писателей   

29. Выставки к книгам-юбилярам   

Модуль 13. «Школа-территория здоровья» 

№п/п Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участники Сроки Ответственные 

1.  Обновление листов 

Здоровья обучающихся 

1-4 Сентябрь, 

январь 

Мед. работники 
школы 

2.  Углубленный медосмотр 

обучающихся 
1-4 Сентябрь-

октябрь 

Главный врач 
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3.  Курсовое лечение обучаю-

щихся  
1-4 По отдель-

ному плану 

Главный врач, 

классные руко-

водители 

4.  Беседы по классам педиатра 

школы на тему: «Профилакти-

ка гриппа и ОРВИ» 

1-4 Ноябрь Главный врач 

5.  Проведение 

профилактических 

бесед, лекций с привлечением  

медицинских работников 

учреждения. 

1-4 Октябрь, ян-

варь, апрель 

Главный врач, 

классные руко-

водители 

6.  Акция  «За здоровый образ 

жизни» 

1-4 Апрель  Социальный пе-

дагог, главный 

врач, зам. по ВР 

7.  Участие в днях здоровья 

(по отдельно 

разработанному планирова-

нию) 

1-4 Апрель  Главный врач, 

классные руко-

водители 

8.  Организация летней 

оздоровительной 

кампании 

1-4 Июнь  Зам. по ВР, 

старший воспи-

татель, главный 

бухгалтер, кл. 

рук. 

9.  Посещение спортивных 

секций 

1-4 Сентябрь-май Зам. по ВР, ПДО 

10.  Организация горячего 

питания (обеспечение 

максимального охвата 

горячим питанием 

обучающихся) 

1-4 Сентябрь-май Старший воспи-

татель, главный 

бухгалтер 

 

4.5. Система условий реализации АООП НОО  

 



23 

 

При реализации АООП НОО созданы специальные условия, обеспечивающие освоение 

обучающимися содержания образовательной программы в полном объеме с учетом их 

особых образовательных потребностей и особенностей здоровья. 

 

Специальные условия обеспечивают возможность: 

-достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми обучающимися с 

НОДА; 

 

-выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и круж-

ков, и через использование возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 

-расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с НОДА, в том 

числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья; 

 

-учета особых образовательных потребностей, характерных для данной группы обучаю-

щихся с НОДА; 

 

-участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-

ников и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии внутриш-

кольной социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных обра-

зовательных маршрутов обучающихся; 

 

-эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП НОО, 

формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с запросами обу-

чающихся с НОДА и их родителей (законных представителей), спецификой образователь-

ной организации; 

 

-использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, технических средств обучения и средств обучения, соответствую-

щих особым образовательным потребностям обучающихся с НОДА; 

 

-обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее реализации в соответ-

ствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся с НОДА и их 

родителей (законных представителей); 

 

-эффективного управления МБОУ «Школа-интернат №4 г.Челябинска» с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирова-

ния; 

 

-эффективной самостоятельной работы обучающихся с НОДА при поддержке педагогиче-

ских работников. 

 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение– характеристика необходимой квалификации кадров педа-

гогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение ум-

ственно отсталого обучающегося с НОДА в системе школьного образования МБОУ 

«Школа-интернат №4 г.Челябинска», реализующая программу начального общего образо-

вания для обучающихся с НОДА, укомплектована педагогическими, руководящими и 
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иными работниками имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уров-

ня и направленности.  

Уровень квалификации работников МБОУ «Школа-интернат №4 г.Челябинска, ре-

ализующей основную общеобразовательную программу начального общего образования 

для обучающихся с НОДА, для каждой занимаемой должности должен соответствует ква-

лификационным характеристикам по соответствующей должности. 

МБОУ «Школа-интернат №4 г.Челябинска обеспечивает работникам возможность 

повышения профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической 

работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания умственно отсталых обучающихся с 

НОДА. 

В штат специалистов МБОУ «Школа-интернат №4 г.Челябинска, реализующей ва-

рианты программ 6.3. для обучающихся с НОДА,  входят учителя-дефектологи, логопеды, 

воспитатели, педагоги-психологи, специалисты по адаптивной физкультуре (лечебной 

физкультуре), социальные педагоги, медицинские работники.  

Учителя, реализующие адаптированную образовательную программу (вариант 

6.3.), прошли профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации  в 

области олигофренопедагогики. 

Педагоги-психологи, принимающие участие в реализации адаптированных  образо-

вательных программ (варианты 6.3), имеют высшее профессиональное образование.  

Учителя-логопеды  имеют высшее профессиональное образование по  

 по специальности «Логопедия». 

Учителя адаптивной физической культуры  имеют высшее профессиональное обра-

зование в области физкультуры и спорта. 

Учителя музыки имеют высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки "Образование и педагогика", профессиональное владение техникой исполне-

ния на музыкальном инструменте. 

Учителя прошли  курсы повышения квалификации в области коррекционной педа-

гогики, подтвержденные сертификатом установленного образца. 
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Для реализации  АООП начального общего образования имеется коллектив специа-

листов, выполняющих функции: 

№ п/п Специалисты Функции 

Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

1. Учитель Организация условий для успешного продвиже-

ния ребенка в рамках образовательного процес-

са 

42 

2. Психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необхо-

димых для развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенно-

стями 

3 

3. Организатор по 

работе с ода-

ренными деть-

ми 

Осуществляет индивидуальное или групповое 

педагогическое сопровождение одаренных детей 

1 

4. Воспитатель Отвечает за организацию условий, при которых 

ребенок может освоить  внеучебное простран-

ство как пространство взаимоотношений и вза-

имодействия между  людьми 

 

5. Педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных видов  де-

ятельности  младших  школьников во внеуроч-

ное время 

1 

6. Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и физический  

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского само-

сознания, содействует формированию информа-

ционной компетентности уч-ся путем  обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке  информа-

ции 

2 

7. Педагог допол- Обеспечивает реализацию  вариативной части 5 
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№ п/п Специалисты Функции 

Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

нительного об-

разования 

ООП НОО 

8. Администра-

тивный персо-

нал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

2 

9. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование автоматизиро-

ванной информационной системы мониторинга 

здоровья  учащихся и выработку рекомендаций 

по сохранению и укреплению здоровья, органи-

зует диспансеризацию и вакцинацию школьни-

ков 

7 

10. Информацион-

но-

технологиче-

ский  персонал 

Обеспечивает функционирование информаци-

онной структуры (включая  ремонт техники, вы-

дачу книг в библиотеке, системное  админи-

стрирование, организацию выставок, поддержа-

ние сайта школы и пр.) 

2 

11 Учитель-

дефектолог 

Коррекция и развитие познавательной и эмоци-

онально-волевой сферы 

1 

12 Учитель-

логопед 

Коррекция и развитие речи 5 

 

 

Финансовые условия 

Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования школьного об-

разования детей с ОВЗ, не предполагает выхода за рамки уже установленных границ. В 

соответствии с конституционными правами детей с ОВЗ на образование предусмотрено 

«подушевое» финансирование, размер которого сохраняется вне зависимости от выбран-
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ного уровня образования, варианта стандарта, степени интеграции ребёнка в общеобразо-

вательную среду. 

Нормативы определяются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Закона РФ. Нормативные затраты 

определяются по каждому уровню образования в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами с учетом форм обучения, типа МБОУ «Школа-

интернат №4 г.Челябинска, образовательных технологий, специальных условий получе-

ния образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспече-

ния безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных, предусмотренных Законом, особенностей организации и осуществления об-

разовательной деятельности для данной категорий обучающихся в расчете на одного обу-

чающегося. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации адаптированной образовательной программы для 

умственно отсталых обучающихся с НОДА: 

– обеспечивают МБОУ «Школа-интернат №4 г.Челябинска  возможность исполне-

ния требований стандарта; 

– обеспечивают реализацию обязательной части адаптированной программы и ча-

сти, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от количе-

ства учебных дней в неделю; 

– отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптиро-

ванной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их форми-

рования.  

Финансирование реализации адаптированной образовательной программы для обу-

чающихся с умственной отсталостью с НОДА  осуществляется в объеме не ниже установ-

ленных нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. 

Структура расходов на образование включает: 

– образование ребенка на основе адаптированной образовательной программы; 
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– медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка в период его нахож-

дения в МБОУ «Школа-интернат №4 г.Челябинска; 

– консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

– обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудовани-

ем и учебно-дидактическим материалом. 

Согласно п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются в соответствии с федеральными государственными образовательными стан-

дартами.  

Материально-технические условия 

Важным условием реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы НОО для обучающихся с НОДА, является возможность для беспрепятственно-

го доступа обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной ор-

ганизации. 

Все помещения школы, включая санузлы, должны позволять ребенку беспрепят-

ственно передвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов, лифтов, подъем-

ников, поручней, широких дверных проемов. Все пространство класса должно быть до-

ступно ребенку, передвигающемуся как самостоятельно, так и  с помощью приспособле-

ний. 

Умственно отсталый ребенок с НОДА (особенно с ДЦП) в случае выраженных 

двигательных нарушений требует от учителя больше внимания, чем традиционно разви-

вающийся, поэтому наполняемость класса, где обучается ребенок с НОДА меньше, до 5 

человек. В случае необходимости (выраженные двигательные расстройства, тяжелое по-

ражение рук, препятствующее формированию графо-моторных навыков) рабочее место 

обучающегося с НОДА  специально организовано в соответствии с особенностями огра-

ничений его здоровья.  

Общеобразовательные программы реализуются образовательной организацией как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм.    

В МБОУ «Школа-интернат №4 г.Челябинска» созданы условия для функциониро-

вания современной информационно-образовательной среды, включающей электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность инфор-
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мационных технологий,  соответствующих технических средств, обеспечивающих дости-

жение каждым обучающимся с НОДА и умственной отсталостью максимально возмож-

ных для него результатов обучения. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной образова-

тельной программы начального общего образования должны обеспечивать возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования детей с НОДА, 

а также соблюдение: 

– санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водо-

снабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.);  

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учитель-

ской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

– пожарной и электробезопасности;  

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремон-

та; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объ-

ектам инфраструктуры образовательного учреждения.  

Материально-техническая база начальной школы приведена к нормативным требо-

ваниям ФГОС не в полном объёме.  

Собственная материально-техническая база удовлетворяет основным требованиям к 

организации образовательного процесса: 

- учебных кабинетов – 41 

- зал ЛФК - 3 

- кабинет иностранного языка– 1 

- медицинский кабинет – 5    

- кабинет психолога – 2 

- кабинет музыки - 1 
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- кабинет логопеда – 4 

- спортивный зал -1 

- комната психологической разгрузки-1 

Санитарно-гигиенические — соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №189 от 29.12.2010 

года.) 

Санитарно-бытовые — гардероб для учащихся начальной школы расположен в 

холле начальной школы, имеются  туалеты, санитарные комнаты, залы ЛФК. 

Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют нормам ФЗ от 

21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Система пожарной сигнализации 

установлена в сентябре 2007 г. 

Соблюдение требований охраны труда — соответствует Постановлению Минтруда 

№ 80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. 

Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта — текущий капитальный 

ремонт проводится в соответствии с планами адресных программ района и 

возможностями сметы расходов. 

Соответствие требованиям к участку общеобразовательного учреждения. 

Разделение зон для обеспечения деятельности: образовательной и хозяйственной.  

Соответствие требованиям к зданию образовательного учреждения — полное 

соответствие «Правилам содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в г. 

Челябинске»:— типовой проект. 

 Классов начальной школы — 5, освещённость в соответствии с нормами СанПиН 

(1, 2 этажи). 

Соответствие требованиям к помещению для питания — обеденный зал 100 

посадочных мест, пищеблок с подсобными помещениями, охват горячим питанием — 

100%. 

Соответствие требованиям к помещениям для занятий музыкой, 

изобразительным искусством, хореографией— созданы условия для занятий музыкой не в 

полном объёме (фонотека, рояль, современная техника). 

Соответствие требованиям к расходным материалам — достаточное количество 

бумаги, инструментов письма. 

Библиотека МБОУ «Школа - интернат №4 г.Челябинска» укомплектована печат-

ными (70%) и электронными (50%) образовательными ресурсами по всем учебным пред-

метам учебного плана ООП НОО. 
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Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные ин-

струменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить осо-

бые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью с НОДА, спо-

собствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обу-

чающихся.  

Освоение практики общения с окружающими людьми в рамках образовательной 

области «Язык» предполагает использование наборов букв и слогов, картинные азбуки, 

таблицы (опорные схемы) на печатной основе, наборы сюжетных и предметных картинок, 

обучающие программы для персонального компьютера (по развитию речи и овладению 

навыками грамотного письма).  

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование раз-

нообразного дидактического материала в виде: предметов различной формы, величины, 

цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; программного обеспечения для 

персонального компьютера, с помощью которого выполняются упражнения по формиро-

ванию вычислительных навыков, калькуляторов и другие средства. 

Формирование доступных представлений о мире и практике взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Естествознание» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, проекцион-

ного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел 

животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способству-

ет непосредственный контакт обучающихся с НОДА с умственной отсталостью с миром 

живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения могут высту-

пать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образова-

тельной организации.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования ум-

ственно отсталых обучающихся с НОДА в области «Искусство». Освоение практики 

изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного творчества 

требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также боль-

шой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для раз-

вития изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла. На за-

нятиях музыкой и театром обучающимся с НОДА с умственной отсталостью обеспечива-

ется использование доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан и 

др.), театральным реквизитом.  
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Овладение обучающимися с НОДА с умственной отсталостью образовательной об-

ластью «Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процес-

се музыкально-ритмической и адаптивной спортивной деятельности. Для этого имеются в  

наличии специальные предметы (ленты, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями 

различных музыкальных произведений; наборов детских музыкальных инструментов (бу-

бен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала предполагает нали-

чие необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами физической 

активности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» учащимся с НОДА ис-

пользуются обычные инструменты для ручного труда (ножницы с закруглёнными лезвия-

ми, ножницы для леворуких, стеки, кисти и др.) и расходные материалы в процессе фор-

мирования навыков ручного труда.  

 

5. Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с НОДА 

 

(вариант 6.2) 

 

 

5.1. Пояснительная записка. 

 

Цель реализации АООП НОО: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 

1) формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания обучаю-

щихся с НОДА, сохранение и укрепление их здоровья; 

 

2) личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с НОДА; 

 

3) удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у обучающих-

ся с НОДА; 

 

4) создание условий, обеспечивающих обучающемуся с НОДА достижение планируемых 

результатов по освоению учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей обла-

сти; 

 

5) минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности данной 

группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для обучающихся с НОДА; 

 

6) оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

 

7) выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА с учетом их индивидуально-

сти, самобытности, уникальности через систему клубов, секций, студий и кружков, орга-
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низацию общественно полезной деятельности; 

 

8) обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных представителей) 

с учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и развитии внутриш-

кольной среды; 

 

9) использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения обучающимися соци-

ально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с учетом 

их особых образовательных потребностей; 

 

10) предоставление обучающимся с НОДА возможности накопления социального опыта, 

знаний, умений и способов деятельности, сформированных в процессе изучения учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

 

 

1.3. Общая характеристика АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2). 

 

Вариант 6.2 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, соответству-

ющее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию обучаю-

щихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. ФАОП НОО (вариант 6.2) 

предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет. 

 

Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие у обучающихся 

нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии; 

оптимизацию процессов социальной адаптации и интеграции обучающихся, планомерно-

го введения в более сложную социальную среду; развитие компенсаторных способов дея-

тельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; развитие познава-

тельного интереса, познавательной активности; расширение умения адекватно использо-

вать речевые и неречевые средства общения; проявление социальной активности. 

 

Обязательной является организация и создание образовательной среды, включающей учет 

в процессе организации учебной и внеучебной деятельности клинической картины основ-

ного заболевания обучающихся. 

 

Вариант 6.2 АООП НОО может быть реализован в разных формах: как совместно с дру-

гими обучающимися, имеющими сходные нарушения, так и в отдельных классах, группах. 

 

Определение варианта АООП НОО для обучающегося с НОДА осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного обследова-

ния, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА. 

 

Группу обучающихся по варианту 6.2 составляют обучающиеся, у которых определяется 

легкий дефицит познавательных и социальных способностей, передвигающиеся самостоя-

тельно, при помощи ортопедических средств или лишенные возможности самостоятель-

ного передвижения, в том числе имеющие нейросенсорные нарушения. Указанные нару-

шения также сочетаются с ограничениями манипулятивной деятельности и дизартриче-

скими расстройствами разной степени выраженности. 
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1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также специ-

фикой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения учеб-

ного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании образования. 

 

Особые потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 

введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в образова-

тельной программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

 

использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе специали-

зированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 

"обходных путей" обучения; 

 

наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 

специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуника-

ции; 

 

коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по всему 

спектру коммуникативных ситуаций; 

 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 

 

максимальное расширение образовательного пространства - выход за пределы образова-

тельной организации. 

 

Учет особенностей и возможностей обучающихся с НОДА по варианту 6.2 АООП НОО 

реализуется через образовательные условия (специальные методы формирования графо-

моторных навыков, пространственных и временных представлений, специальное обору-

дование, сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное обучение и услуги 

должны охватывать физическую терапию, психологическую и логопедическую помощь. 

Для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи при церебральном параличе могут по-

надобиться вспомогательные технические средства для коммуникации (от простых до 

технически сложных: коммуникационные доски с рисунками, символами, буквами или 

словами, голосовые синтезаторы и другие). Обучающиеся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, имеющие дефицит познавательных и социальных способностей, 

при освоении программного материала нуждаются в разработке опор с детализацией в 

форме алгоритмов для конкретизации действий при самостоятельной работе. 

 

 

5. 2. Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА АООП НОО  
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(вариант 6.2). 

   Все наполнение программы начального общего образования (содержание и планируе-

мые результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняется со-

временным целям начального образования, которые представлены во ФГОС НОО обуча-

ющихся с ОВЗ как система личностных, метапредметных и предметных достижений обу-

чающегося. Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 

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

познавательной деятельности (осознание ее социальной значимости, ответственность, 

установка на принятие учебной задачи). Метапредметные результаты характеризуют уро-

вень сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, кото-

рые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление способ-

ности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных 

предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных поня-

тий, а также различными знаково-символическими средствами, которые помогают обуча-

ющимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуа-

циях. 

 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата учитываются формы и виды контроля, а также 

требования к объему и числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических 

работ. 

 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание плани-

руемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к ре-

альным жизненным ситуациям. 

 

 

5.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

с НОДА АООП НОО (вариант 6.2). 

 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающими-

ся АООП НОО целесообразно опираться на следующие принципы: 

 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных осо-

бенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 

 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении со-

держания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обу-

чающихся с НОДА, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно раз-

ных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ является оценка образовательных достижений обучаю-

щихся. 

 Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП 
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НОО призвана решать следующие задачи: 

 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспита-

ние обучающихся с НОДА, на достижение планируемых результатов освоения содержа-

ния учебных предметов НОО, курсов коррекционно-развивающей области и формирова-

ние УУД; 

 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позво-

ляющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов НОО; 

 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП НОО; 

 

5) обеспечивать возможность осуществления оценки динамики учебных достижений обу-

чающихся. 

 

В соответствии со ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ результаты овладения обучающимися 

АООП НОО являются значимыми как для оценки качества образования, так и для оценки 

педагогических кадров, деятельности образовательной организации, состояния и тенден-

ций развития системы образования в целом. 
 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке трех групп результатов образо-

вания: личностных, метапредметных и предметных. 

 

Оценка личностных результатов может осуществляться в процессе проведения монито-

ринговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуаль-

ных особых образовательных потребностей. 

 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 

научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только 

оценку достижения планируемых личностных результатов, но и корректировать (в случае 

необходимости) организационно-содержательные характеристики АООП НОО. В целях 

обеспечения своевременности и объективности оценки личностных результатов целесооб-

разно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диа-

гностику. 

 

Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение родителей (за-

конных представителей), поскольку важным параметром оценки служит формирование у 

обучающихся готовности и способности к их проявлению в повседневной жизни в раз-

личных социальных средах (школьной, семейной). 

 

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

не подлежат итоговой оценке. 

 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обуча-

ющегося в овладении жизненными компетенциями. Всесторонняя и комплексная оценка 

овладения обучающимися жизненными компетенциями может осуществляться на основа-
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нии применения метода экспертной группы. Основной формой работы участников экс-

пертной группы является ППк образовательной организации. 

 

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися АООП 

НОО служит оценка продвижения обучающегося с НОДА в овладении регулятивными, 

коммуникативными и познавательными УУД. 

 

Оценка уровня сформированности у обучающихся УУД проводится в форме неперсони-

фицированных процедур. Содержание оценки, критерии, процедура, состав инструмента-

рия оценивания, форма представления результатов разрабатывается с учетом типологиче-

ских и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образо-

вательных потребностей. 

 

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО (оценка достижения обучающи-

мися с НОДА планируемых результатов по отдельным предметам, курсам коррекционно-

развивающей области). 

 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного разви-

тия, освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополня-

ющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практиче-

ские работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 
 

 

6. Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с НОДА 

 

(вариант 6.2) 

 

6.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся МБОУ 

«Школа-интернат №4 г.Челябинска» АООП НОО для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (вариант 6.а.)  содержит: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА на уровне 

начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся;  

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся  с НОДА на 

ступени начального общего образования должна быть определена на этапе завершения 

обучения в начальной школе. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-следственных связей); 

развитие знаково-символических действий – замещения, моделирования и преобразования 

модели – с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и 

возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Литературное чтение. Формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации) - с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Математика. Развитие познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических; формирование учебных действий планирования 

последовательности шагов при решении задач; различение способа и результата действия; 

использование знаково-символических средств моделирования математической ситуации; 

формирование общего приема решения задач как универсального учебного действия с 

учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и возможностей 

каждого обучающегося с НОДА. 

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка 

к игровой деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, 

инициативным поведением и активным взаимодействием. 

Технология. Становится опорным предметом для формирования системы 

универсальных учебных действий в начальной школе (планирование, преобразование, 

оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, добиваться достижения 

результата) с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и 

возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

Программа формирования универсальных учебных действий самостоятельно 

разрабатывается образовательной организацией на основе программы, разработанной 

для общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей 

разных групп обучающихся с НОДА. 

 

6.2. Содержательный раздел АООП НОО содержит Федеральные рабочие программы 

учебных предметов . 
 

 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык". 

 

Пояснительная записка 

 



39 

 

Федеральная рабочая программа по предмету "Русский язык" на уровне начального обще-

го образования составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

 

Русский язык является основой всего процесса обучения на уровне начального общего об-

разования, успехи в его изучении во многом определяют результаты обучающихся по дру-

гим предметам. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает раз-

витие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения из-

влекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. 

 

Предмет "Русский язык" обладает значительным потенциалом в развитии функциональ-

ной грамотности обучающихся, особенно таких ее компонентов, как языковая, коммуни-

кативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное знаком-

ство с системой русского языка, богатством его выразительных возможностей, развитие 

умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуа-

циях общения способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, вы-

полняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное 

и социальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций, истории русского народа и других народов России. Свободное владение язы-

ком, умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность 

адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жиз-

ненно важных для человека областях. 

 

Изучение русского языка обладает большим потенциалом присвоения традиционных со-

циокультурных 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. 

 

4.1.2. Содержание обучения: 

 

1. Виды речевой деятельности: 

 

а) слушание: осознание цели и ситуации устного общения, адекватное восприятие звуча-

щей речи, понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, опре-

деление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам; 

 

б) говорение: выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи, практическое овладение диалогической 

формой речи, овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание, практическое овладение устными монологическими высказываниями в соот-

ветствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение), овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, из-

винение, благодарность, обращение с просьбой), соблюдение орфоэпических норм и пра-

вильной интонации; 

 

в) чтение: понимание учебного текста, выборочное чтение с целью нахождения необхо-

димого материала, нахождение информации, заданной в тексте в явном виде, формулиро-

вание простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте, интерпретация и 
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обобщение содержащейся в тексте информации, анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста; 

 

г) письмо: письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте, овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требова-

ний к этому виду учебной работы, списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами, письменное изложение содержания прослушанного и прочитан-

ного текста (подробное, выборочное), создание небольших собственных текстов (расска-

зов) по интересной обучающимся тематике (на основе впечатлений, литературных произ-

ведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи). 

 

2. Обучение грамоте: 

 

а) фонетика: звуки речи, осознание единства звукового состава слова и его значения, 

установление числа и последовательности звуков в слове, сопоставление слов, различаю-

щихся одним или несколькими звуками, различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих, слог как мини-

мальная произносительная единица. Деление слов на слоги, определение места ударения; 

 

б) графика: различение звука и буквы: буква как знак звука, овладение позиционным спо-

собом обозначения звуков буквами, буквы гласных как показатель твердости - мягкости 

согласных звуков, функция букв е, ё, ю, я, мягкий знак как показатель мягкости предше-

ствующего согласного звука, знакомство с русским алфавитом как последовательностью 

букв; 

 

в) чтение: формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук), плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответ-

ствующей индивидуальному темпу обучающегося, осознанное чтение слов, словосочета-

ний, предложений и коротких текстов, чтение с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания, развитие осознанности и выразительности чтения на материале не-

больших текстов и стихотворений, знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к 

чтению целыми словами), орфографическое чтение (проговаривание) как средство само-

контроля при письме под диктовку и при списывании; 

 

г) письмо: усвоение гигиенических требований при письме, развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки, развитие умения ориентироваться на пространстве ли-

ста в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым письмом или 

печатанием на компьютере. Письмо под диктовку слов и предложений, написание кото-

рых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности пра-

вильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом об-

разом и послогового чтения написанных слов. Правильное оформление написанных пред-

ложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать 

большую букву в именах людей и кличках животных; 

 

д) слово и предложение: восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложе-

нием: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией; 

 

е) орфография: знакомство с правилами правописания и их применение: 
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раздельное написание слов; 

 

обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 

знаки препинания в конце предложения; 

 

ж) развитие речи: понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

3. Формирование грамматического строя речи. 

 

Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка. 

 

Практические грамматические обобщения. Составление предложений. Установление по 

вопросам связи между словами в предложении, выделение из предложений словосочета-

ний. 

 

Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. 

Различение слов, обозначающих предметы, действия и признаки, их группировка по во-

просам "кто?", "что?", "что делает?", "какой (-ая, -ое, -ие)?", "как?", "где?". 

 

Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в словосочетаниях 

с числительными один, одна, одно. Различение единственного и множественного числа. 

 

Различение временных форм глагола по вопросам "что делает?" "что делал?" "что будет 

делать?", обозначая их соответствующими терминами "настоящее время", "прошедшее 

время", "будущее время". 

 

Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, обозначающих 

предмет, признак предмета, действие предмета. 

 

Определение рода имен существительных по окончаниям начальной формы, обозначая 

терминами "мужской род", "средний род", "женский род". 

 

Определение числа существительных, глагола, прилагательных по окончаниям в сочета-

ниях. 

 

Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: предмет и действие; предмет 

и состояние предмета; пространственные отношения; временные отношения; признаки 

действия; переходность действия; направленность действия на предмет; косвенный объ-

ект; отсутствие или отрицание. 

 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с приставками: 

пере-; на-; вз- (вс-); с- (со-); раз- (рас-). 

 

Составление предложений со словосочетаниями, включающими существительные с суф-
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фиксами: -енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, ниц, -ист, -тель, -арь. 

 

Ознакомление с терминами "существительное", "глагол", "прилагательное". 

 

4. Сведения по грамматике и правописанию: 

 

а) фонетика и орфоэпия: гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами со-

временного русского литературного языка. Перенос слов по слогам, перенос слова с бук-

вами й, ь. Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. Правопи-

сание звонких и глухих согласных на конце слов. Слоговой и звуко-буквенный анализ 

слов, его роль в формировании навыка письма без пропусков, замены, искажений, пере-

становок. Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я. Различия и, й. Пра-

вописание жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. Мягкий знак для обозначения мягкости соглас-

ных в конце и в середине слова между согласными. Ударение. Различение ударных и без-

ударных слогов. Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Выделение ударных и безудар-

ных слогов в слове. Правописание безударных гласных в словах и формах слов (водой - 

под воду). Двойные согласные в простейших словах. Разделительный мягкий знак (ь). 

Правописание глухих и звонких согласных в корнях слов. Мягкий знак (ь) как показатель 

мягкости согласных, разделительный мягкий знак, двойные согласные. Разделительные 

знаки (буквы ъ, ь), двойные согласные в простейших словах. Раздельное написание со 

словами предлогов с (со), из, к, от; 

 

б) графика: различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости со-

гласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. Использование небук-

венных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. Знание ал-

фавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфави-

та при работе со словарями, справочниками, каталогами. Алфавит. Знание алфавита. Уме-

ние найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве. Умение распо-

ложить слова в алфавитном порядке (фамилии, имена). Вопросительный и восклицатель-

ный знаки в конце предложения (знакомство). Большая буква в именах, отчествах и фами-

лиях людей, в кличках животных, названиях городов, деревень, рек; 

 

в) состав слова (морфемика): общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, 

окончании. Двойные согласные, дальнейшее развитие умения разбирать слово по составу, 

подбирать однокоренные слова и писать гласные в корне, приставках (кроме приставок на 

з- и с-, пре- и при-). Корень, однокоренные слова. Общее понятие о корне слова. Одноко-

ренные слова. Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за 

единообразием написания корней (корм - кормить - кормушка, лес - лесник - лесной). 

Окончание. Правописание безударных гласных, проверяемых и не проверяемых ударени-

ем, в корне слова. Правописание парных звонких и глухих, непроизносимых согласных в 

корне слова. Упражнения в правильном пользовании школьным орфографическим слова-

рем. Приставка. Правописание гласных и согласных в приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, 

над-, с-, от-, под- и в соответствующих предлогах. Умение отличать приставку от предло-

га. Разделительный мягкий знак (ь). Суффикс. Умение подбирать однокоренные слова с 

приставками и суффиксами. Умение находить суффикс в простых по составу словах. 

Предлог. Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов (в, из, 

к, на, от, по, с, у); 

 

г) морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, 

местоимение, глагол, предлог. Имя существительное. Его значение, вопросы. Род суще-
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ствительных: мужской, женский, средний. Изменение имен существительных по числам. 

Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слова у существительных женского рода и его 

отсутствие у существительных мужского рода ("рожь - нож", "ночь - мяч", "вещь - плащ", 

"мышь - камыш"). Изменение имен существительных по падежам в единственном числе 

(склонение); 1, 2, 3-е склонение. Умение различать падежи. Правописание безударных 

окончаний существительных 1, 2, 3-го склонения в единственном числе (кроме существи-

тельных на -мя, -ий, -ин, -ин). Склонение имен существительных во множественном чис-

ле. Умение правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных 

падежах. Имя прилагательное. Его значение, вопросы. Изменение имен прилагательных 

по падежам, родам, числам в сочетании с существительными (кроме прилагательных на -

ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Правописание окончаний -ий, -ий, -ая, -ля, -ое, -ее, -ые, -ин. Право-

писание безударных окончаний имен прилагательных (кроме прилагательных с основой 

на шипящие и ц). Местоимение. Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множе-

ственного числа. Раздельное написание предлогов с местоимениями. Правильное упо-

требление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). Глагол. Его значение, 

вопросы. Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Не с глаголами. Общее понятие 

о неопределенной форме глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

Правописание глаголов во 2-м лице единственного числа (-ешь). Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам и числам. Знакомство с глаголами на -ся(-сь) и правописа-

ние -шься, -тся, -ться; 

 

д) лексика: слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы "кто?", "что?". Сло-

ва, обозначающие признаки предметов и отвечающие на вопросы "какой?", "какая?", "ка-

кое?", "какие?". Слова, обозначающие действия предметов и отвечающие на вопросы "что 

делает?", "что делал?", "что сделает?", "что сделал?". Умение ставить вопросы к словам. 

Подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. Слова, близкие и 

противоположные по значению (имена существительные, имена прилагательные, глаго-

лы). Выбор точного и образного слова для выражения мысли. Умение пользоваться в речи 

словами, близкими по значению. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова; 

 

е) синтаксис: умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по 

смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с изученными грамматиче-

скими формами и распространить предложение. Предложения повествовательные, вопро-

сительные, восклицательные выделить голосом важные по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предло-

жения (без разделения на виды). Предложения с однородными членами с союзами и (без 

перечисления), а, но и без союзов; интонация перечисления, занятая при перечислении. 

Умение составить предложения с однородными членами. Знакомство со сложным пред-

ложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. Запятая в сложных пред-

ложениях. Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, 

а, но. Членение речи на предложения. Выделение в предложениях слов, обозначающих, о 

ком и о чем говорится, что говорится. Главные члены предложения - подлежащее и сказу-

емое. Связь слов в предложении (по вопросам). Наблюдение за значением предложений, 

употребление в конце предложений точки, вопросительного, восклицательного знаков. 

Составление предложений (устно). Запись простых предложений, предварительно проана-

лизированных в классе. 

 

5. Развитие речи: 
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а) уточнение и обогащение словаря: слова, выражающие поручения, приказания. Слова, 

обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, временные отноше-

ния, качество предметов и действий окружающего мира. Слова, обозначающие детенышей 

животных, виды трудовой деятельности, профессиональные занятия и профессии, дете-

нышей животных, характеризующие предмет по материалу, веществу, принадлежности 

лицу или животному, отношению к месту или группе лиц. Слова с общим корнем, обозна-

чающие предмет и его качество, лицо и производимое им действие: действия, различаю-

щиеся по завершенности и незавершенности и другое. Слова, обозначающие сравнение 

признаков предметов, оттенки цветов, с эмоционально-экспрессивной окраской, выража-

ющие морально-этическую оценку, нравственные понятия, с переносным значением, об-

разные выражения. Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и 

неопределенные местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие отноше-

ние говорящего к тому, о чем он говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, при-

дающие высказыванию различные смысловые и эмоциональные оттенки (междометия и 

частицы); 

 

б) развитие связной речи: понимание и употребление в речи побудительных предложений, 

организующих учебный процесс; повествовательных предложений, организующих учеб-

ный процесс; повествовательных нераспространенных и распространенных предложений; 

предложений с отрицанием; предложений с обращением; предложений с однородными 

членами и обобщающими словами, с прямой речью; сложных предложений с придаточ-

ными причинами, цели, времени, места. Овладение краткими и полными ответами на во-

просы. Составление вопросов устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов 

и ответов с использованием тематического словаря. Составление и запись рассказов по-

вествовательного характера о труде, играх, учебе, увлечениях детей и другом (по сюжет-

ным картинкам, с помощью вопросов); составление сюжетных рассказов по готовому 

плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Составление плана сюжетно-

го рассказа под руководством педагогического работника в форме вопросов, повествова-

тельных предложений. Введение в рассказы элементов описания. Понятие об изложении. 

Изложение под руководством педагогического работника, по готовому и коллективно со-

ставленному плану. Выражение связи между частями текста и предложениями с помощью 

слов "вдруг, потом, однажды, вокруг, неожиданно и других". Составление рассказов (со-

чинений) с элементами описания внешности, характера человека, с элементами рассужде-

ния (с помощью педагогического работника). Подробный и сжатый рассказ (сочинение) 

по картинке и серии картинок. Построение устного ответа по учебному материалу (спе-

цифика учебно-деловой речи); 

 

в) речевой этикет: устное и письменное составление текстов приглашения, поздравления. 

Выражение приветствия, благодарности, извинения, просьбы. Слова, используемые при 

знакомстве; 

 

г) текст: определение темы и основной мысли текста. Выделение частей текста. Озаглав-

ливание текста и его частей. Сочинения по картинке, серии картинок на темы, близкие 

обучающимся по их жизненному опыту, а также на основе наблюдений за природой, экс-

курсий и других впечатлений с предварительной коллективной подготовкой. Определение 

в тексте основной мысли, не сформулированной прямо. Составление в определенной по-

следовательности вопросов с целью выяснения причины, обстоятельств, времени, места 

событий (расспрашивание). Работа над композицией составляемого рассказа (начало, се-

редина, конец). План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собствен-

ных текстов по предложенным планам. 
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4.1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися зна-

ния и умения, специфичные для изучаемой образовательной области, готовность их при-

менения: 

 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского язы-

ка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального обще-

ния; 

 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литератур-

ного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адек-

ватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать зна-

ния для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

 

4.2. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Литературное чтение". 

 

4.2.1. Пояснительная записка. 

 

Федеральная рабочая программа по предмету "Литературное чтение" на уровне начально-

го общего образования составлена на основе требований к результатам освоения АООП 

НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспи-

тания. 

 

Учебный предмет "Литературное чтение" обеспечивает, наряду с достижением предмет-

ных результатов, становление базового умения, необходимого для успешного изучения 

других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает ос-

новы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития 

обучающихся. Учебный предмет "Литературное чтение" призван ввести обучающегося в 

мир художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, 

способов и приемов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской 

литературой и с учетом этого направлен на общее и литературное развитие обучающегося, 

реализацию творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемствен-

ности в изучении систематического курса литературы. 

 

Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразо-

вания и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной 

жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретенные обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а так-

же сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения пред-
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мета "Литературное чтение" станут фундаментом обучения в основном звене школы, а 

также будут востребованы в жизни. 

 

4.2.2. Содержание обучения. 

 

Виды речевой и читательской деятельности. 

 

1. Чтение: 

 

а) чтение вслух: постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правиль-

ному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с инто-

национным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования; 

 

б) чтение про себя: осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. По-

нимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания; 

 

в) работа с разными видами текста: общее представление о разных видах текста: художе-

ственный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать 

текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и 

оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; де-

ление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, высту-

пать по теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу бесе-

ды, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных мате-

риалов; 

 

г) библиографическая культура: книга как особый вид искусства. Книга как источник не-

обходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содер-

жание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 

собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользова-

ние соответствующими возрасту словарями и справочной литературой; 

 

д) работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью педагогического работни-

ка). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных пра-

вил и отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание моти-

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

понятия "Родина", представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфиче-
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ской для данного произведения лексики (по вопросам педагогического работника), рас-

сказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и вы-

ражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью педагогического работ-

ника), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имен героев. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выра-

женные через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ 

текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение глав-

ной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, со-

ставление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде само-

стоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по 

заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тек-

сте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, вы-

ражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычлене-

ние и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоцио-

нальной окраске, характеру поступков героев; 

 

е) работа с учебными, научно-популярными и другими текстами: понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простей-

шими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микро-

тем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведе-

нию текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подроб-

ный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

 

2. Говорение (культура речевого общения). 

 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во-

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. 

 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не-

большого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержа-

ния прочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и художественного 

текста. Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование вырази-

тельных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей моноло-

гического высказывания. 

 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет-

ных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 

3. Круг детского чтения. 

 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения клас-

сиков отечественной литературы XIX - XX вв., классиков детской литературы, произведе-

ния современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зару-
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бежной литературы, доступные для восприятия обучающихся. 

 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, при-

роде, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках. 

 

4. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью педаго-

гического работника) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравне-

ний, метафор, гипербол. 

 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказ-

чик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки; отношение автора к 

герою. 

 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов расска-

зывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей сти-

хотворного произведения (ритм, рифма). 

 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основно-

го смысла. 

 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лекси-

ка, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

 

5. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучаю-

щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использова-

ние их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: со-

блюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, созда-

ние собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

 

6. Обучение произношению. Выработка умения самостоятельно распределять дыхатель-

ные паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать подвижность 

ударения сообразно изменению формы слова, обнаруживать ошибки в словесном ударе-
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нии как в произношении других обучающихся, так и своем собственном и исправлять их: 

 

а) речевое дыхание: произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, словосо-

четаний и фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по подражанию, 

по графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах). Правильное выделение син-

тагм при помощи дыхательных пауз в процессе чтения, при воспроизведении текста, вы-

ученного наизусть, в самостоятельной речи; 

 

б) голос: изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты 

собственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силы голоса в 

связи с повествовательной и вопросительной интонацией (сопряжено и отраженно). Изме-

нение высоты и силы голоса в зависимости от расстояния до собеседника и необходимо-

сти соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной (повелительной) 

и восклицательной интонацией, в связи с логическим ударением (сопряжено и отражен-

но). Выделение более громким голосом логического ударения в вопросах и ответах (по 

подражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием педагогического работника, 

подчеркиванием в вопросах и ответах главного слова). Соблюдение логического ударения 

в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. Соблюдение подвижности ударения при из-

менении формы слова (рука - руки); 

 

в) звуки и их сочетания: усвоение, закрепление правильного произношения в словах зву-

ков речи и их сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу (ю), 

йэ (е) в начальной позиции (яблоко) и после гласных (красная); позиционное смягчение 

согласных перед гласными и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после разделительных ь, ъ 

(обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце слов (пить, день). 

Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц, ч. Дифференциро-

ванное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, д-т, ц-с, ч-ш, ц-ч. 

Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, няня, сядь, несет, 

пюре). Дифференцированное произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе 

их усвоения. Работа по коррекции усвоенных звуков. Дифференцированное произношение 

гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у. Дифференцированное произношение 

согласных звуков, родственных по артикуляции: 

 

носовых и ротовых: м-п, м-б, н-т, в-д, н-д (и их мягкие пары); 

 

слитных и щелевых: ц-с, ч-ш; 

 

слитных и смычных: ц-т, ч-т; 

 

свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ; 

 

глухих и звонких: ф-в, п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж; 

 

аффрикат: ц-ч; 

 

звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш; 

 

твердых и мягких: ф-фь, п-пь, т-ть; 

 

г) слово: произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с соблю-

дением звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, со стечением 

согласных, соблюдением словесного ударения, изображением ритма слова и подбор слов 
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по ритмическому контуру. Воспроизведение четырех-, пятисложных знакомых слов с со-

блюдением их звукового состава, с выделением словесного ударения и правил орфоэпии, 

слитное произношение слов со стечением согласных (в одном слове и на стыке предлогов 

со словами). Понятие "слог", "ударение". Определение количества слогов в дву-, трех-, 

четырех-, пятисложных слова, ударного и безударного слога; определение места ударного 

слога. Разделение звуков речи на гласные и согласные; согласных звуков на звонкие и 

глухие. Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжено и отраженно, по надстрочному 

знаку): безударный о произносится как [а]; звонкие согласные в конце слов и перед глу-

хими согласными оглушаются; удвоенные согласные произносятся как один долгий; слова 

что, чтобы произносятся как [што], [штобы]; кого, чего и окончания -ого, -его - как [каво], 

[чево], [-ова], [-ева]; непроизносимые согласные в словах не произносятся ("чу(в)ствуют", 

"со(л)нце"); соблюдение в речи правильного произношения следующих звукосочетаний 

(по надстрочному знаку): тс - дс ([детство], [Братск]), стн - здн ("чес(т)но", "поз(д)но"); 

произношение сочетаний предлогов в, из, под с существительными ("в саду", "из сада", 

"под стулом"); гласный и после согласных [ш], [ж], [ц] произносятся как [ы] ("живот"); 

согласные (кроме [ш], [ж], [ц]) перед гласными [э], [и] произносятся мягко ("перо", "пи-

сать", "Петя"); предлог с существительным типа "с братом", "с дедушкой" произносится 

как [збратом], [здедушкой]; звук [г] перед [к], [т] произносится как [х] ([лехко]); сочетания 

сч, зч, жч произносятся как [щ] ("щипать"); окончания -тся, -ться произносятся как [цца]; 

свистящие [с], [з] употребляются следующим за ним шипящим ([шшил], [ижжарил]); 

 

д) фраза: произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение темпа 

произношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение повествовательной и вопро-

сительной интонации (сопряжено и отраженно). Воспроизведение повествовательной, во-

просительной, побудительной и вопросительной интонации при чтении текста. Произно-

шение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи (отраженно и самостоятельно). 

Воспроизведение всех видов интонации при ведении диалога. Закрепление навыков уме-

ренно беглого темпа речи. Выразительное чтение наизусть стихотворения, отрывка из ху-

дожественной прозы. Выражение при чтении с помощью интонации своего отношения к 

прочитанному (стихотворению, отрывку из художественной прозы). Закрепление навыков 

умеренно беглого темпа речи. 

 

4.2.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Предметные результаты: 

 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со-

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; форми-

рование потребности в систематическом чтении; 

 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изуча-

ющее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про се-

бя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
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научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведче-

ских понятий; 

 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочны-

ми источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

 

4.3. Федеральная рабочая программа по учебному предмету "Окружающий мир". 

 

4.3.1. Пояснительная записка. 

 

Федеральная рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения АООП 

НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспи-

тания. 

 

Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и интересам 

обучающихся младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих це-

лей: 

 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем человека на основе це-

лостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освое-

ние естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представ-

ленных в содержании данного учебного предмета; 

 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, приверженно-

сти здоровому образу жизни; 

 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизнен-

ной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, 

опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретенных зна-

ний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 

своей принадлежности к Российскому государству, определенному этносу; проявление 

уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение обучающимися мирового 

культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построе-

ния взаимоотношений в социуме; обогащение духовного опыта обучающихся; 

 

развитие способности обучающегося к социализации на основе принятия гуманистиче-

ских норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к при-

роде в соответствии с экологическими нормами поведения; становление навыков повсе-

дневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного 

отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

 

4.3.2. Содержание обучения: 

 

1. Человек и природа. 
 

Природа - то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предме-

ты, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 
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сравнительные размеры). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, ли-

стопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ 

в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

 

Звезды и планеты. 

 

Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Зем-

ля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе 

и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на мест-

ности. Компас. 

 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена го-

да, их особенности (на основе наблюдений). 

 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в 

родном крае на основе наблюдений. 

 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. 

 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, услов-

ное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Во-

доемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, чело-

века. 

 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера). 

 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к рас-

тениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 
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животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

 

Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. 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). 

 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, рас-

тительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на при-

роду изучаемых зон, охрана природы). 

 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетиче-

ское значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, по-

словицы), определяющий сезонный труд людей. 

 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Запо-

ведники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значе-

ние, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнеде-

ятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограни-

ченными возможностями здоровья, забота о них. 

 

2. Человек и общество. 

 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культур-

ные ценности - основа жизнеспособности общества. 

 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складыва-

ется и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе 

в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоот-

ношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных наци-

ональностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислу-

шиваться к чужому мнению. 

 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в се-

мье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о де-

тях, престарелых, больных - долг каждого человека. Родословная. Имена и фамилии чле-

нов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

 



54 

 

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к педагогическому работнику. Класс-

ный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам. 

 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. 

 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

"Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила по-

ведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федера-

ции. Права ребенка. 

 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государ-

ства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рожде-

ство, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День Рос-

сии, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и па-

мятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

 

Россия на карте, государственная граница России. 

 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр. Расположение Москвы на карте. 

 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Пет-

ру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца России (по 

выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с ним. 

 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характер-

ные особенности быта (по выбору). 

 

Родной край - частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памя-

ти выдающегося земляка. 
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3. Правила безопасной жизни. 

 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

 

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Фи-

зическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с га-

зом, электричеством, водой. 

 

Правила безопасного поведения в природе. 

 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого чело-

века. 

 

4.3.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Предметные результаты: 

 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, ис-

тории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотно-

сти, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здо-

ровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, из-

мерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением информации из семей-

ных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружаю-

щем мире. 

 

 

4.4. Программа формирования УУД. 

 

4.4.1. Программа формирования УУД обучающихся с НОДА на уровне начального обще-

го образования должна содержать: 

 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с НОДА на уровне началь-

ного общего образования; 

 

связь УУД с содержанием учебных предметов; 
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характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД обу-

чающихся; 

 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных УУД; 

 

описание преемственности программы формирования УУД при переходе от дошкольного 

к начальному общему образованию. 

 

4.4.2. Сформированность УУД у обучающихся с НОДА на уровне начального общего об-

разования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

 

 

4.4.3. Связь УУД с содержанием учебных предметов. 

 

4.4.4. Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-следственных связей); раз-

витие знаково-символических действий - замещения, моделирования и преобразования 

модели - с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и возмож-

ностей каждого обучающегося с НОДА. 

 

4.4.5. Литературное чтение. Формирование всех видов УУД: личностных, коммуникатив-

ных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сфе-

ры и коммуникации) - с учетом индивидуальных особенностей психофизического разви-

тия и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

 

4.4.6. Математика. Развитие познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических; формирование учебных действий планирования последо-

вательности шагов при решении задач; различение способа и результата действия; ис-

пользование знаково-символических средств моделирования математической ситуации; 

формирование общего приема решения задач как УУД - с учетом индивидуальных осо-

бенностей психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

 

4.4.7. Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка 

к игровой деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, 

инициативным поведением и активным взаимодействием. 

 

4.4.8. Технология. Становится опорным предметом для формирования системы УУД в 

начальной школе (планирование, преобразование, оценка продукта, умение распознавать 

и ставить задачи, добиваться достижения результата) - с учетом индивидуальных особен-

ностей психофизического развития и возможностей каждого обучающегося с НОДА. 

 

Программа формирования УУД самостоятельно разрабатывается образовательной органи-

зацией на основе программы, разработанной для образовательной организации, с учетом 

специфики образовательных потребностей разных групп обучающихся с НОДА. 

 

 

6.3. Программа коррекционной работы. 

 

Предметы (курсы) коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и груп-

повые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по двигательной коррекции, 

а также занятия, направленные на развитие осознания, ощущений, ориентировки в про-
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странстве и на плоскости) являются основой для развития жизненных компетенций. Чем 

сложнее нарушение развития, тем более необходимы данные коррекционно-развивающие 

занятия. 

 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере выявления пе-

дагогическим работником, педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-

логопедом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При изучении индивиду-

альных особенностей обучающегося принимаются во внимание следующие показатели: 

психофизическое состояние и развитие, особенности и уровень развития познавательной 

сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой. 

 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются индиви-

дуальные особенности каждого обучающегося. 

 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: занятия 

ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и 

развитию когнитивных функций. 

 

 Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затруд-

няющих образование и социализацию обучающегося; 

 

исправление нарушений психофизического развития медицинскими, психологическими, 

педагогическими средствами; 

 

формирование у обучающихся средств компенсации дефицитарных психомоторных 

функций, не поддающихся исправлению; 

 

формирование способов познавательной деятельности, позволяющих обучающемуся 

осваивать учебные предметы. 

 

Комплексная абилитация обучающихся с НОДА предусматривает коррекцию физических 

недостатков с помощью массажа и ЛФК, логопедическую работу, психологическую кор-

рекцию. 

 

Коррекционно-развивающая область представлена курсами, направленными на развитие 

ощущений, ориентировки в пространстве. 

 

В связи с необходимостью развития коммуникативных навыков возможно введение кор-

рекционно-развивающих занятий "Основы коммуникации". 

 

С обучающимися, имеющими выраженные двигательные нарушения в сочетании с нару-

шениями пространственных представлений, могут быть введены коррекционные курсы 

"Психомоторика", "Развитие мануальной деятельности", обеспечивающие коррекцию и 

компенсацию нарушений мелкой моторики. 

 

У большинства обучающихся с НОДА наблюдается выраженная дисгармония в способно-

стях усваивать разные циклы учебных дисциплин. При хороших (и даже высоких) показа-

телях усвоения одних учебных предметов они могут испытывать значительные затрудне-

ния при обучении другим предметам. Это связано и с направленностью личности обуча-

ющегося, но чаще - со спецификой познавательной деятельности, обусловленной пораже-
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нием ЦНС. Для данной категории обучающихся характерно сочетание нескольких нару-

шений (ДЦП в сочетании с сенсорными нарушениями, различными неврологическими 

синдромами). В связи с этим возможно введение коррекционного курса "Коррекция ана-

литико-синтетической деятельности" с обучающимися, нуждающимися в особых услови-

ях обучения в соответствии с темпом и уровнем усвоения образовательной программы для 

более эффективного обучения. 

 

Коррекция и компенсация двигательных нарушений обучающихся реализуются в соответ-

ствии с медицинским рекомендациями учителями адаптивной физической культуры и ин-

структорами ЛФК. Индивидуальные занятия по адаптивной физической культуре и ЛФК 

обеспечивают коррекцию с учетом индивидуальных двигательных особенностей обучаю-

щихся. 

 

 Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа-интернат №4 г.Челябинска»  на уровень 

начального общего образования представлена в разделе Приложение  

 

 

 

 

6.4. Программа внеурочной деятельности  

Программа внеурочной деятельности разработана на весь уровень начального общего  об-

разования и не предполагает деление на варианты. Содержание и направления курсов  

внеурочной деятельности представлены в Содержательном разделе АООП НОО (вариант 

6.1.). 

 

6.5. Программа воспитания 

Программа воспитания МБОУ «Школа-интернат №4 г.Челябинска» разработана на весь 

уровень начального общего  образования и не предполагает деление на варианты. Содер-

жание и направления курсов  внеурочной деятельности представлены в Содержательном 

разделе АООП НОО (вариант 6.1.). 

 

7. Организационный раздел ФАОП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2) 

 

 

Учебный план АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2). 

 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, курсов коррекционно-

развивающей области, внеурочной деятельности, в том числе распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержа-

ния образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

 

Учебный план соответствует законодательству Российской Федерации в области образо-

вания, обеспечивать введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ, ФАОП НОО для обучающихся с НОДА и выполнение гигиенических требо-

ваний к режиму образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
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Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений. 

 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП 

НОО для обучающихся с НОДА, и учебное время, отводимое на их изучение по годам 

обучения. 

 

Образовательная организация самостоятельна в выборе видов деятельности по каждому 

предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная деятельность, практиче-

ские занятия, экскурсии). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для обучающихся, 

а также их индивидуальных потребностей. 

 

Неотъемлемой частью образовательно-коррекционного процесса является внеурочная де-

ятельность, которая организуется по различным направлениям, способствующим всесто-

роннему развитию обучающихся. 

 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет 

не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на коррекционно-

образовательную область в течение всего срока обучения на уровне начального общего 

образования) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

 

 Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения обу-

чающимися содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. 

 

Коррекционно-развивающая область включает занятия по программе коррекционной ра-

боты и следующие коррекционные курсы: "Речевая практика" или другой предмет из ком-

понента Организации; "Основы коммуникации" или другой предмет из компонента Орга-

низации; "Психомоторика и развитие деятельности"; "Двигательная коррекция". Коррек-

ционно-развивающая область реализуется через систему фронтальных, групповых и ин-

дивидуальных занятий. 

 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять технологии, способы ор-

ганизации деятельности обучающихся в процессе освоения курсов коррекционно-

развивающей области. 

 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с НОДА предусматривают: занятия 

ЛФК, логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции и 

развитию когнитивных функций. 

 

Группы комплектуются с учетом однородности и выраженности речевых, двигательных и 

других нарушений. Наполняемость групп - 2 - 4 обучающихся. Продолжительность груп-

повых и индивидуальных занятий до 25 - 30 минут, занятий по ЛФК - до 45 минут. 

 

Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, направленными 

на развитие ощущений, ориентировки в пространстве. 

 

Коррекция и компенсация двигательных расстройств обучающихся реализуется под кон-
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тролем руководителя физического воспитания, учителями адаптивной физической куль-

туры. Ежедневно занятия физкультурой чередуются с другими учебными предметами. В 

расписании дополнительно (помимо обязательных уроков адаптивной физической куль-

туры) могут быть предусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную организацию ди-

намических и (или) релаксационных пауз между уроками, а также индивидуальные заня-

тия за счет часов внеурочной деятельности. 

 

Индивидуальные занятия по адаптивной физической культуре и ЛФК обеспечивают инди-

видуальную коррекцию двигательных нарушений обучающихся. Количество часов на 

каждого обучающегося определяется на основе медицинских рекомендаций в зависимости 

от тяжести двигательного нарушения (от 2 до 5 часов в неделю). 

 

Реализация коррекционно-развивающей области осуществляется за счет часов, отводимых 

на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-образовательную об-

ласть должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обучения) (пункт 

3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционные курсы указано на одного 

обучающегося. 

 

Продолжительность учебного года в подготовительных и 1 классах составляет 33 недели, 

во 2 - 4 классах - 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года состав-

ляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

 

Для обучающихся в подготовительных и 1 классах устанавливаются в течение года до-

полнительные недельные каникулы. 

 

Продолжительность урока и распределение учебной нагрузки в течение учебного дня и 

учебной недели должны соответствовать Гигиеническим нормативам и Санитарно-

эпидемиологическими требованиям. 

 

Обучение в подготовительных и первых классах проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий. 

 

Учебный план обучающихся с НОДА предполагает два варианта: 

 

Учебный план ФАОП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2). 
 

Вариант № 1 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

 

 

Классы 

 

Подготови-

тельный 

 

 

I 

 

 

II 

 

 

III 

 

 

IV 

 

 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литератур-

ное чтение 

Русский язык  

4 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

20 

 

 

Литературное чте-

ние 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

19 
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Иностранный 

язык 

 

 

Иностранный язык 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

6 

Математика 

и информа-

тика 

Математика  

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

20 

Общество-

знание и 

естествозна-

ние (Окру-

жающий 

мир) 

Окружающий мир  

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

8 

Основы ре-

лигиозных 

культур и 

светской 

этики 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

Искусство Музыка  

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

5 

 Изобразительное 

искусство 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

5 

Технология Технология  

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

5 

Физическая 

культура 

Адаптивная физи-

ческая культура 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

15 

 

 

Итого:  

19 

 

19 

 

22 

 

22 

 

22 

 

104 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса при 5-

дневной неделе 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

7 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

учебная 

нагрузка при 

5-дневной 

учебной не-

деле 

 

 

21 

 

 

21 

 

 

23 

 

 

23 

 

 

23 

 

 

111 

 

Кол-во учеб-

ных недель 

 

 

33 

 

 

33 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

168 

 

Внеурочная 

деятельность 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

50 

 

индивиду-

альные и 
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групповые 

занятия по 

программе 

коррекцион-

ной работы 

5 5 5 5 5 25 

Другие 

направления 

внеурочной 

деятельности 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

25 

 

Всего 31 31 33 33 33 161  
 

При реализации данного варианта учебного плана с подготовительного по 4 классы реко-

мендуется введение дополнительного часа в неделю на изучение предмета "Русский язык" 

из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. Это 

позволяет учитывать трудности в формировании графо-моторных навыков, а также фор-

мировать альтернативные способы письма в случаях, если формирование графо-моторных 

навыков затруднено или невозможно. 

 

В подготовительном и первом классе возможно введение дополнительного часа в неделю 

на изучение предмета "Математика", что позволяет корректировать или формировать про-

странственные, плоскостные представления, сформировать элементарные математические 

представления, заложить основы счета. 

 

В предметной области "Физическая культура" в учебном плане должен быть предмет 

"Адаптивная физическая культура". При необходимости можно предусмотреть деление 

класса на подгруппы, так как в одном классе могут обучаться обучающиеся с разной сте-

пенью тяжести двигательных нарушений. Допустимы замены групповых занятий адап-

тивной физической культурой индивидуальными занятиями для обучающихся с тяжелы-

ми двигательными нарушениями. Педагогический работник в таком случае может эффек-

тивно работать по коррекции двигательных нарушений конкретного обучающегося. 

 

Большинство обучающихся с НОДА имеет низкий уровень сформированности двигатель-

ных функций. Навыки самообслуживания не сформированы или сформированы частично, 

что существенно затрудняет овладение графическими, изобразительными, трудовыми 

навыками. В связи с этим рекомендуется организация занятий по формированию навыков 

самообслуживания и ручной умелости в рамках внеурочной деятельности. 

 

Учебный план АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2). 

 

 

Вариант № 2 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

 

Количество часов в неделю 

 

 

Классы 

 

Подгот.  

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литератур-

ное чтение 

Русский 

язык 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

20 

 Литера-       
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 турное 

чтение 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

19 

Иностранный 

язык 

Иностран-

ный язык 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

Математика и 

информатика 

Матема-

тика 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

20 

Обществозна-

ние и есте-

ствознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружа-

ющий мир 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

Основы 

религиоз-

ных куль-

тур и 

светской 

этики 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

Искусство Музыка  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

 

Изобрази-

тельное 

искусство 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

5 

Технология Техноло-

гия 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

5 

Физическая 

культура 

Адаптив-

ная физи-

ческая 

культура 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

15 

  

Итого: 

 

19 

 

19 

 

21 

 

21 

 

21 

 

101 

Часть учебно-

го плана, фор-

мируемая 

участниками 

образователь-

ного процесса 

при 5-дневной 

неделе 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

10 

Предельно до-

пустимая 

аудиторная 

учебная 

нагрузка при 

5-дневной 

учебной неде-

ле 

 

 

21 

 

 

21 

 

 

23 

 

 

23 

 

 

23 

 

 

111 

 

Кол-во учеб-

ных недель 

 

 

33 

 

 

33 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

168 

 

Внеурочная        
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деятельность  

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

50 

индивидуаль-

ные и группо-

вые занятия по 

программе 

коррекцион-

ной работы 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

25 

 

другие 

направления 

внеурочной 

деятельности 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

25 

 

 

Всего 

 

31 

 

31 

 

33 

 

33 

 

33 

 

161 

 

 

При реализации данного варианта учебного плана с подготовительного по 4 класс 1 час в 

неделю части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

рекомендуется использовать на изучение учебного предмета "Русский язык". Это позво-

лит учитывать трудности в формировании графомоторных навыков, а также формировать 

альтернативные способы письма в случаях, если формирование этих навыков затруднено 

или невозможно; 

 

С подготовительного по 4 класс 1 час в неделю части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, рекомендуется использовать на изучение учеб-

ного предмета "Математика", что обусловлено низким уровнем готовности к школе, вы-

раженными двигательными расстройствами, медленным и неустойчивым формированием 

пространственных, плоскостных и первоначальных математических представлений, за-

медленным темпом усвоения учебного материала. 

 

По сравнению с первым вариантом учебного плана АООП НОО для обучающихся с НО-

ДА, второй вариант учебного плана предполагает возможность введения только 1 часа 

иностранного языка в неделю, так как двигательные нарушения разной степени выражен-

ности, дефицит познавательных и социальных способностей у обучающихся с НОДА, 

осложненные речевыми, в том числе дизартрическими нарушениями, нарушениями зре-

ния и (или) слуха затрудняют освоение основ иностранного языка. Иностранный язык 

может изучаться в игровой форме, как развивающий языковые возможности обучающих-

ся. 

 

Решение об изучении учебного предмета "Иностранный язык" принимается образователь-

ной организацией исходя из психофизических особенностей обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. В случае исключения данного предмета из учебного пла-

на, освободившийся час может быть добавлен на изучение какого-либо предмета из обяза-

тельной части учебного плана. 

 

При наличии запросов участников образовательных отношений и отсутствии указанного 

предмета в учебном плане образовательная организация предоставляет обучающимся 

возможность изучать иностранный язык факультативно в рамках внеурочной деятельно-

сти. 

 

В области "Физическая культура" в учебном плане должен быть предмет "Адаптивная фи-

зическая культура". В случае необходимости целесообразно предусмотреть деление клас-

са на подгруппы, так как в одном классе могут обучаться обучающиеся с разной степенью 
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тяжести двигательных нарушений. Допустимы замены групповых занятий адаптивной фи-

зической культурой индивидуальными занятиями для обучающихся с тяжелыми двига-

тельными нарушениями. 

 

Обучающиеся с НОДА имеют низкий уровень сформированности двигательных функций. 

Навыки самообслуживания у них не сформированы или сформированы частично, что су-

щественно затрудняет овладение графическими, изобразительными, трудовыми навыка-

ми. В связи с этим рекомендуется организация занятий по формированию навыков само-

обслуживания и ручной умелости в рамках внеурочной деятельности. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2. План внеурочной деятельности. 

Учебные курсы 
 

Количество часов в неделю 

1б 1в 1г 1д 2б 2в 2г 3б 3в 3г 4б 4в 

Коррекционно-развивающая область 

Коррекция и раз-
витие учебно- 
познавательной 
деятельности 
(восполнение 
пробелов в зна-
ниях по русскому 
языку)  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Коррекция и раз-
витие учебно- 
познавательной 
деятельности 
(восполнение 
пробелов в зна-
ниях по матема-
тике) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Коррекция инди-
видуальных про-
белов в знаниях 

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Риторика (кор-
рекция речи) 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

Арт-терапия (пси-
хологическая 
коррекция) 

1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

Коррекция устной 
и письменной 
речи на основе 
предметов род-
ной русский язык. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
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литературное 
чтение на родном 
русском языке 

Мозаика творче-
ства (коррекция 
ручной умелости) 

0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

Итого 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Другие направления внеурочной деятельности 

Каллиграфия 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Умники и умницы 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 

Моя малая роди-
на - Южный Урал 

0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 

             

Первые шаги в 
профессию 

1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 

             

             

Разговоры о важ-
ном  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Практическая 
экология для 
младших школь-
ников 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

Финансовая гра-
мотность 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Занимательный 
английский 

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Всего недельная 
нагрузка 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

 
 

7.3. Календарный учебный график. 

 

 Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным триместрам. 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организу-

ется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение занятий 

в рамках внеурочной деятельности. 

 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования со-

ставляет 34 недели, в подготовительном и в 1 классе - 33 недели. 

 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжитель-

ность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

 

Продолжительность учебных триместров составляет: 1 триместр - 12 учебных недель (для 

подготовительных и 1 - 4 классов); 2 триместр - 11 учебных недель (для подготовитель-

ных и 1 - 4 классов); 3 триместр -  11 учебных недель (для дготовительных и 1 - 4 клас-

сов). 
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Продолжительность каникул составляет: 

 

осенние каникулы - 10 календарных дней (для подготовительных и 1 - 4 классов); 

 

зимние каникулы - 15 календарных дней (для подготовительных и 1 - 4 классов); 

 

дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для подготовительных и 1 классов); 

 

весенние каникулы - 9 календарных дней (для подготовительных и 1 - 4 классов); 

 

по окончании учебного года (летние каникулы) – 98 дней. 

 

Продолжительность урока не превышает 40 минут. 

 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 2 большие пе-

ремены (после 2 и 5 урока) - 20 минут.  

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 20 - 30 минут. 

 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособ-

ности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной Гигиениче-

скими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной неде-

ли, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 

для обучающихся подготовительных и 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в 

неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры. 

 

Обучение в 1(1 подготовительном) классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, обу-

чение в первом полугодии: в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в 

день по 40 минут каждый; 

 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут; 

 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в конце второго триместра. Воз-

можна организация дополнительных каникул независимо от триместров. 

 

Занятия начинаются в 8:30 часов утра и заканчиваются не позднее 17 часов. 

 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования плани-

руют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факульта-

тивных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать пере-

рыв продолжительностью не менее 20 минут. 

 

 Календарный учебный график МБОУ «Школа-интернат №4 г.Челябинска»  составляется 
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с учетом мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультур-

ных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чере-

дование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при полу-

чении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным пери-

одам учебного года. 

 

 

7.4. Календарный план воспитательной работы представлен в разделе   

 

 

 

7.5. Система условий реализации адаптированной основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

 

 

 
 

 

 

 

 


