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I. Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с РАС 

(вариант 8.2) 

 

1.1. Пояснительная записка. 

    Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального  общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) ГБОУ СОШ № 

2 с. Приволжье составлена на основе ФАОП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) – 

далее АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2)  ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье   – это 

образовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, особых 

образовательных потребностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

Адаптированная основная образовательная программа начального  общего 

образования, созданная ГБОУСОШ № 2 с. Приволжье, является основным документом, 

определяющим содержание общего образования обучающихся с РАС, а также 

регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной 

части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2): обеспечение 

выполнения требований ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с РАС, сохранение и укрепление их здоровья; 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с РАС; 

удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у 

обучающихся с РАС; 

создание условий, обеспечивающих обучающемуся с РАС достижение планируемых 

результатов по освоению учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

данной группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для обучающихся с РАС; 

оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

выявление и развитие способностей обучающихся с РАС с учетом их 

индивидуальности, самобытности, уникальности через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных 

представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной среды; 

использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения 

обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

предоставление обучающимся с РАС возможности накопления социального опыта, 

знаний, умений и способов деятельности, сформированных в процессе изучения учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 

 

1.2. Общая характеристика. 
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АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) предполагает, что обучающийся с 

РАС получает образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) предполагает 

пролонгированные сроки обучения - 5 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, 

планомерного введения в более сложную социальную среду; развитие компенсаторных 

способов деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; развитие 

познавательного интереса, познавательной активности; расширение умения адекватно 

использовать речевые и неречевые средства общения; развитие социальной активности. 

Обязательным является организация и расширение повседневных социальных 

контактов, включение специальных курсов коррекционно-развивающего направления, 

особое структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к 

целенаправленному развитию эмоционально-личностной сферы и коммуникативного 

поведения, формированию жизненной компетенции, а также применение как общих, так и 

специальных методов и приемов обучения. 

 

1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС. 

 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими 

являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения. РАС связаны с особым системным нарушением психического 

развития, проявляющимся в становлении аффективно-волевой сферы, в когнитивном и 

личностном развитии. 

Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения 

психического развития, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз 

социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения 

(искажения) психического развития при аутизме может сильно различаться. Во многих 

случаях у обучающихся с РАС диагностируется легкая или умеренная умственная 

отсталость, вместе с тем, расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у 

обучающихся, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. 

Нередки случаи, когда обучающиеся с выраженным аутизмом проявляют избирательную 

одаренность. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения 

(искажения) психического развития выделяется четыре варианта аутистического развития, 

различающихся целостными системными характеристиками поведения: характером 

избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной 

организации поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, 

способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Приводим характеристики, 

наиболее значимые для организации начального обучения, начиная от самых тяжелых форм 

к более легким: 

1. Первая группа.  

Обучающиеся почти не имеют активной избирательности в контактах со средой и людьми, 

что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на обращение и 

сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, их аутизм 

внешне проявляется как отрешенность от происходящего. Таких обучающихся можно 

мимолетно заинтересовать, но привлечь к развернутому взаимодействию крайне трудно. 
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При активной попытке организации внимания и поведения такой обучающийся может 

сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он успокаивается. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия 

обучающиеся с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, так же, как и 

навыками коммуникации. При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с 

изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры 

компьютера, эти обучающиеся могут показывать понимание происходящего значительно 

более полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут показывать способности 

в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, 

их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, 

домашними компьютерами. 

Задачами специальной работы с такими обучающимися является постепенное 

вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со 

сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков и 

максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, 

интеллектуального и социального развития. Реализация этих задач требует 

индивидуальной программы обучения, которая должна предусматривать и постепенную 

адаптацию такого обучающегося в группе сверстников. Следуя за ними, обучающемуся 

даже с наиболее выраженными проявлениями РАС легче выполнять требования взрослого. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут 

осваивать варианты 8.3 или 8.4 образовательной программы. 

2. Вторая группа.  

Обучающиеся имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, 

используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к 

скрупулезному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические 

установки более выражаются в активном негативизме (отвержении). В сравнении с 

первыми, эти обучающиеся значительно более активны в развитии взаимоотношений с 

окружением. У них складываются привычные формы жизни, и максимально выражено 

стремление сохранения постоянства в привычной среде: избирательность в еде, одежде, 

маршруте прогулок. Такие обучающиеся могут проявлять выраженный сенсорный 

дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, 

соответственно, могут накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой 

в порядке происходящего, может привести к поведенческому срыву и дезадаптации. 

В привычных предсказуемых условиях обучающиеся могут быть спокойны и более 

открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и 

самостоятельно используют их в привычных ситуациях. Сложившиеся навыки прочны, но 

они слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были выработаны, 

и необходима специальная работа для перенесения их в новые условия. Характерна речь 

штампами, фразы в инфинитиве, во втором или в третьем лице, частые эхолалии. В 

наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и речевые стереотипные 

действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий - таких, 

как разрывание бумаги, перелистывание книги). Стереотипные действия могут быть 

достаточно сложными (рисунок, пение, порядковый счет, сложная математическая 

операция), но во всех случаях характерно воспроизведение одного и того же действия в 

стереотипной форме. При успешной коррекционной работе потребность в стереотипной 

аутостимуляции теряет свое значение, и стереотипные действия, соответственно, 

редуцируются. 

Следует учесть, что такие обучающиеся склонны к механическому не осмысленному 

повторению и запоминанию информации, поэтому освоенные знания без специальной 

работы не смогут ими использоваться в реальной жизни. При всех проблемах социального 

развития, такие обучающиеся, как правило, хотят ходить в школу; необходимо их 

постепенное включение в коллектив сверстников для развития гибкости поведения, 
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возможности подражания и смягчения жестких установок сохранения постоянства в 

окружающем. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития, обучающиеся этой группы 

могут осваивать варианты 8.3 или 8.2 образовательной программы. 

3. Третья группа.  

Для таких обучающихся с РАС характерны развернутые, достаточно сложные, но жесткие 

программы поведения (в том числе речевого) и стереотипные увлечения. Они стремятся к 

достижению, успеху, и их поведение можно назвать целенаправленным, однако, они мало 

способны к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами, и принимают лишь те 

задачи, с которыми заведомо могут справиться. Их стереотипность в большей степени 

выражается в стремлении сохранить не постоянство окружения, а неизменность 

собственной программы действий; необходимость по ходу менять программу действий 

может спровоцировать аффективный срыв. 

Такие обучающиеся способны к развернутому монологу, но не к диалогу. Их 

умственное развитие часто производит блестящее впечатление, что подтверждается 

результатами стандартизированных обследований. Они могут рано проявить интерес к 

отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую информацию по астрономии, 

ботанике, электротехнике, генеалогии. При блестящих знаниях в отдельных областях, 

связанных с их стереотипными интересами, такие обучающиеся имеют ограниченное и 

фрагментарное представление о реальном окружающем мире. В области социального 

развития такие обучающиеся демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, 

непонимание подтекста и контекста происходящего. Однако, при всех трудностях, их 

социальная адаптация может быть значительно более успешной, чем в случаях двух 

предыдущих групп, в случае постоянного специального сопровождения, позволяющего им 

получить опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и сформировать 

навыки социального поведения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 

могут осваивать варианты 8.1 или 8.2 образовательной программы. 

4. Четвертая группа.  

Аутизм данной категории обучающихся выступает уже не как защитная установка, а как 

лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в контактах и 

проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Такие обучающиеся 

тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они 

готовы испугаться при нарушении привычного хода событий. Они быстро устают, могут 

истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, 

сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Отличие их в том, что они 

более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в 

постоянной поддержке и ободрении. Такие обучающиеся часто ведут себя чересчур 

правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного 

поведения. В этом проявляется типичная для РАС негибкость и стереотипность. 

Их психическое развитие характеризуется задержкой: неловкостью крупной и 

мелкой моторики, трудностью усвоения навыков самообслуживания; отставанием в 

развитии речи, ее нечеткостью, бедностью активного словарного запаса, аграмматизмами; 

медлительностью интеллектуальной деятельности, недостаточностью и фрагментарностью 

представлений об окружающем. Педагогическое обследование часто обнаруживает 

состояние, пограничное между ЗПР и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, 

необходимо учитывать, что такие обучающиеся в меньшей степени используют готовые 

стереотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и 

действенный диалог со средой. Именно в этих попытках общаться, подражать, обучаться 

они и проявляют свою неловкость, быстро истощаются, что может привести к появлению 

моторных стереотипий. Стремление отвечать правильно мешает им учиться думать 

самостоятельно, проявлять инициативу. Такие обучающиеся наивны, неловки, негибки в 



7 
 

социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании 

подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном психолого-педагогическом 

подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз 

психического развития и социальной адаптации. У таких обучающихся часто проявляется 

парциальная одаренность, которая имеет перспективы плодотворной реализации. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 

могут осваивать варианты 8.1 или 8.2 ФГОС начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ. 

Трудности и возможности обучающихся с РАС в начальной школе значительно 

различаются и в зависимости от того, получали ли они адекватную специальную поддержку 

в дошкольном возрасте. Уровень психического развития обучающегося с РАС в первые 

годы школьного обучения зависит не только от характера и даже степени выраженности 

первичных биологически обусловленных проблем, но и от социального фактора - качества 

предшествующего обучения и воспитания. 

Широкий спектр различий обучающихся с РАС обусловлен и тем, что достаточно 

часто описанные выше типичные проблемы аутистического развития, серьезные сами по 

себе, осложняются и другими патологическими условиями. Расстройство аутистического 

спектра может быть частью картины разных аномалий детского развития, различных 

заболеваний, в том числе и процессуального характера. Среди обучающихся с РАС могут 

быть такие, у которых дополнительно имеются нарушения опорно-двигательного аппарата, 

сенсорные аномалии, иные, не связанные напрямую с расстройствами аутистического 

спектра, трудности речевого и умственного развития. РАС могут отмечаться у 

обучающихся со сложными и множественными нарушениями развития. Решение о выборе 

ФАОП НОО для обучающихся с РАС в подобных случаях целесообразно, если проблемы 

аутистического круга выходят на первый план в общей картине нарушения психического и 

социального развития, поскольку только смягчение аутистических установок и вовлечение 

обучающегося в развивающее взаимодействие открывает возможность использования в 

коррекционной работе методов, разработанных для других категорий обучающихся с ОВЗ, 

и также адекватных его индивидуальным образовательным потребностям. 

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава обучающихся с РАС, 

диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного 

образования должен быть максимально широким, включая как образование, сопоставимое 

по уровню и срокам овладения с образованием типично развивающихся сверстников, так и 

возможность специального (коррекционного) обучения по индивидуальной программе на 

протяжении всего младшего школьного возраста. Важно подчеркнуть, что для получения 

начального образования даже наиболее благополучные обучающиеся с РАС нуждаются в 

специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых образовательных 

потребностей. 

 

1.4. Особые образовательные потребности обучающихся с РАС. 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими 

являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения. РАС связаны с особым системным нарушением психического 

развития, проявляющимся в становлении аффективно-волевой сферы, в когнитивном и 

личностном развитии. 

Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения 

психического развития, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз 

социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения 

(искажения) психического развития при аутизме может сильно различаться. Во многих 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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случаях у обучающихся с РАС диагностируется легкая или умеренная умственная 

отсталость, вместе с тем, расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у 

обучающихся, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. 

Нередки случаи, когда обучающиеся с выраженным аутизмом проявляют избирательную 

одаренность. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения 

(искажения) психического развития выделяется четыре варианта аутистического развития, 

различающихся целостными системными характеристиками поведения: характером 

избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной 

организации поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, 

способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Приводим характеристики, 

наиболее значимые для организации начального обучения, начиная от самых тяжелых форм 

к более легким: 

1. Первая группа.  

Обучающиеся почти не имеют активной избирательности в контактах со средой и людьми, 

что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на обращение и 

сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, их аутизм 

внешне проявляется как отрешенность от происходящего. Таких обучающихся можно 

мимолетно заинтересовать, но привлечь к развернутому взаимодействию крайне трудно. 

При активной попытке организации внимания и поведения такой обучающийся может 

сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он успокаивается. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия 

обучающиеся с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, так же, как и 

навыками коммуникации. При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с 

изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры 

компьютера, эти обучающиеся могут показывать понимание происходящего значительно 

более полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут показывать способности 

в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, 

их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, 

домашними компьютерами. 

Задачами специальной работы с такими обучающимися является постепенное 

вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со 

сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков и 

максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, 

интеллектуального и социального развития. Реализация этих задач требует 

индивидуальной программы обучения, которая должна предусматривать и постепенную 

адаптацию такого обучающегося в группе сверстников. Следуя за ними, обучающемуся 

даже с наиболее выраженными проявлениями РАС легче выполнять требования взрослого. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут 

осваивать варианты 8.3 или 8.4 образовательной программы. 

2. Вторая группа. 

 Обучающиеся имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, 

используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к 

скрупулезному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические 

установки более выражаются в активном негативизме (отвержении). В сравнении с 

первыми, эти обучающиеся значительно более активны в развитии взаимоотношений с 

окружением. У них складываются привычные формы жизни, и максимально выражено 

стремление сохранения постоянства в привычной среде: избирательность в еде, одежде, 

маршруте прогулок. Такие обучающиеся могут проявлять выраженный сенсорный 

дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, 

соответственно, могут накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой 

в порядке происходящего, может привести к поведенческому срыву и дезадаптации. 
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В привычных предсказуемых условиях обучающиеся могут быть спокойны и более 

открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и 

самостоятельно используют их в привычных ситуациях. Сложившиеся навыки прочны, но 

они слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были выработаны, 

и необходима специальная работа для перенесения их в новые условия. Характерна речь 

штампами, фразы в инфинитиве, во втором или в третьем лице, частые эхолалии. В 

наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и речевые стереотипные 

действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий - таких, 

как разрывание бумаги, перелистывание книги). Стереотипные действия могут быть 

достаточно сложными (рисунок, пение, порядковый счет, сложная математическая 

операция), но во всех случаях характерно воспроизведение одного и того же действия в 

стереотипной форме. При успешной коррекционной работе потребность в стереотипной 

аутостимуляции теряет свое значение, и стереотипные действия, соответственно, 

редуцируются. 

Следует учесть, что такие обучающиеся склонны к механическому не осмысленному 

повторению и запоминанию информации, поэтому освоенные знания без специальной 

работы не смогут ими использоваться в реальной жизни. При всех проблемах социального 

развития, такие обучающиеся, как правило, хотят ходить в школу; необходимо их 

постепенное включение в коллектив сверстников для развития гибкости поведения, 

возможности подражания и смягчения жестких установок сохранения постоянства в 

окружающем. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития, обучающиеся этой группы 

могут осваивать варианты 8.3 или 8.2 образовательной программы. 

3. Третья группа. 

 Для таких обучающихся с РАС характерны развернутые, достаточно сложные, но жесткие 

программы поведения (в том числе речевого) и стереотипные увлечения. Они стремятся к 

достижению, успеху, и их поведение можно назвать целенаправленным, однако, они мало 

способны к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами, и принимают лишь те 

задачи, с которыми заведомо могут справиться. Их стереотипность в большей степени 

выражается в стремлении сохранить не постоянство окружения, а неизменность 

собственной программы действий; необходимость по ходу менять программу действий 

может спровоцировать аффективный срыв. 

Такие обучающиеся способны к развернутому монологу, но не к диалогу. Их 

умственное развитие часто производит блестящее впечатление, что подтверждается 

результатами стандартизированных обследований. Они могут рано проявить интерес к 

отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую информацию по астрономии, 

ботанике, электротехнике, генеалогии. При блестящих знаниях в отдельных областях, 

связанных с их стереотипными интересами, такие обучающиеся имеют ограниченное и 

фрагментарное представление о реальном окружающем мире. В области социального 

развития такие обучающиеся демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, 

непонимание подтекста и контекста происходящего. Однако, при всех трудностях, их 

социальная адаптация может быть значительно более успешной, чем в случаях двух 

предыдущих групп, в случае постоянного специального сопровождения, позволяющего им 

получить опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и сформировать 

навыки социального поведения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 

могут осваивать варианты 8.1 или 8.2 образовательной программы. 

4. Четвертая группа.  

Аутизм данной категории обучающихся выступает уже не как защитная установка, а как 

лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в контактах и 

проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Такие обучающиеся 

тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они 
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готовы испугаться при нарушении привычного хода событий. Они быстро устают, могут 

истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, 

сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Отличие их в том, что они 

более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в 

постоянной поддержке и ободрении. Такие обучающиеся часто ведут себя чересчур 

правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного 

поведения. В этом проявляется типичная для РАС негибкость и стереотипность. 

Их психическое развитие характеризуется задержкой: неловкостью крупной и 

мелкой моторики, трудностью усвоения навыков самообслуживания; отставанием в 

развитии речи, ее нечеткостью, бедностью активного словарного запаса, аграмматизмами; 

медлительностью интеллектуальной деятельности, недостаточностью и фрагментарностью 

представлений об окружающем. Педагогическое обследование часто обнаруживает 

состояние, пограничное между ЗПР и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, 

необходимо учитывать, что такие обучающиеся в меньшей степени используют готовые 

стереотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и 

действенный диалог со средой. Именно в этих попытках общаться, подражать, обучаться 

они и проявляют свою неловкость, быстро истощаются, что может привести к появлению 

моторных стереотипий. Стремление отвечать правильно мешает им учиться думать 

самостоятельно, проявлять инициативу. Такие обучающиеся наивны, неловки, негибки в 

социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании 

подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном психолого-педагогическом 

подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз 

психического развития и социальной адаптации. У таких обучающихся часто проявляется 

парциальная одаренность, которая имеет перспективы плодотворной реализации. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 

могут осваивать варианты 8.1 или 8.2 ФГОС начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ. 

Трудности и возможности обучающихся с РАС в начальной школе значительно 

различаются и в зависимости от того, получали ли они адекватную специальную поддержку 

в дошкольном возрасте. Уровень психического развития обучающегося с РАС в первые 

годы школьного обучения зависит не только от характера и даже степени выраженности 

первичных биологически обусловленных проблем, но и от социального фактора - качества 

предшествующего обучения и воспитания. 

Широкий спектр различий обучающихся с РАС обусловлен и тем, что достаточно 

часто описанные выше типичные проблемы аутистического развития, серьезные сами по 

себе, осложняются и другими патологическими условиями. Расстройство аутистического 

спектра может быть частью картины разных аномалий детского развития, различных 

заболеваний, в том числе и процессуального характера. Среди обучающихся с РАС могут 

быть такие, у которых дополнительно имеются нарушения опорно-двигательного аппарата, 

сенсорные аномалии, иные, не связанные напрямую с расстройствами аутистического 

спектра, трудности речевого и умственного развития. РАС могут отмечаться у 

обучающихся со сложными и множественными нарушениями развития.  

Решение о выборе АООП НОО для обучающихся с РАС в подобных случаях 

целесообразно, если проблемы аутистического круга выходят на первый план в общей 

картине нарушения психического и социального развития, поскольку только смягчение 

аутистических установок и вовлечение обучающегося в развивающее взаимодействие 

открывает возможность использования в коррекционной работе методов, разработанных 

для других категорий обучающихся с ОВЗ, и также адекватных его индивидуальным 

образовательным потребностям. 

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава обучающихся с РАС, 

диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного 

образования должен быть максимально широким, включая как образование, сопоставимое 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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по уровню и срокам овладения с образованием типично развивающихся сверстников, так и 

возможность специального (коррекционного) обучения по индивидуальной программе на 

протяжении всего младшего школьного возраста. Важно подчеркнуть, что для получения 

начального образования даже наиболее благополучные обучающиеся с РАС нуждаются в 

специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых образовательных 

потребностей. 

1.5. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО для 

обучающихся с РАС (вариант 8.2). 

 Все наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 

подчиняется современным целям начального образования, которые представлены во ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося. Личностные результаты 

включают ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, а 

также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание ее 

социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают 

успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных 

предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 

понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые помогают 

обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных 

ситуациях. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся с 

РАС 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 

планируемых 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 

реальным жизненным ситуациям. 

 

1.6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2). 

 При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися АООП НОО целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей 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 

содержания АООП начального общего образования, что сможет обеспечить объективность 

оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с РАС, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов образования. 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся с РАС являются оценка 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП начального общего образования призвана решать следующие задачи: 

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; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 

воспитание обучающихся с РАС, на достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и 

формирование УУД; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП начального 

общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов начального общего образования; 

предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП начального 

общего образования; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

В соответствии со ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

обучающихся с РАС результаты достижений обучающихся в овладении АООП начального 

общего образования являются значимыми как для оценки качества образования, так и для 

оценки педагогических кадров, деятельности образовательной организации, состояния и 

тенденций развития системы образования в целом. 

Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов 

освоения АООП начального общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся 

в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Всестороння и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией и включает педагогических и медицинских работников 

(учителей, тьютора, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных 

педагогов). Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с РАС 

АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку 

основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни 

в различных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единиц: 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 1 балл 

- минимальная динамика; 2 балла - удовлетворительная динамика; 3 балла - значительная 

динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции обучающегося. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк. 

На основе требований к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с РАС 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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ГБОУ СОШ № 2 с.Приволжье  разрабатывает собственную программу оценки личностных 

результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, 

которая утверждается локальными актами организации. Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, имеющихся в тексте ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции обучающихся. Перечень этих результатов может быть 

самостоятельно расширен образовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Пример 

представлен в таблице: 

 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия (то есть 

самой формой поведения, 

его социальным рисунком), 

в том числе с 

использованием 

информационных 

технологий 

сформированность 

навыков коммуникации 

со взрослыми 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию 

со взрослыми 

способность применять 

адекватные способы поведения 

в разных ситуациях 

способность обращаться за 

помощью 

сформированность 

навыков коммуникации 

со сверстниками 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию 

со сверстниками 

способность применять 

адекватные способы поведения 

в разных ситуациях 

способность обращаться за 

помощью 

владение средствами 

коммуникации 

способность использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно 

ситуации 

адекватность применения 

ритуалов социального 

взаимодействия 

способность правильно 

применить ритуалы 

социального взаимодействия 

согласно ситуации 

 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и 

результаты всего класса (например, Журнал итоговых достижений обучающихся класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов. 

6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы 

проведения оценки результатов. 

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ обучающихся с РАС не подлежат итоговой оценке. 
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 Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися 

АООП НОО служит сформированность таких метапредметных действий как: 

речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного чтения и работы 

с информацией; 

коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по 

возможностям здоровья. 

Оценка уровня сформированности у обучающихся универсальных действий 

проводится в форме неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, критерии, 

процедура, состав инструментария оценивания, форма представления результатов 

разрабатывается с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, 

их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

 Оценка предметных результатов овладения АООП НОО (оценка достижения 

обучающимися с РАС планируемых результатов по отдельным предметам, курсам 

коррекционно-развивающей области). 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 

второго класса, то есть в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы 

некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная 

деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под 

руководством учителя. 

Во время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия второго 

класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя 

только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько 

обучающийся с РАС продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом 

этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок 

учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только 

под прямым и непосредственным руководством и контролем педагогического работника, 

но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с педагогическим 

работником и одноклассниками. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия решения о 

возможности продолжения обучения на следующем уровне образования, выносятся 

предметные результаты, связанные с усвоением опорной системы знаний по учебным 

предметам и метапредметные результаты. Предметные результаты, связанные с 

овладением обучающимися содержанием курсов коррекционно-развивающей области, в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, не подлежат итоговой 

оценке. 

При оценке педагогических кадров (в рамках аттестации), деятельности 

образовательной организации (в ходе аккредитации), системы образования в целом 

учитывается оценка достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП начального общего образования. Оценка достижения планируемых результатов 

освоения АООП начального общего образования осуществляется с учетом результатов 

мониторинговых исследований федерального, регионального, муниципального уровней, 

где объектом оценки выступает интегративный показатель, свидетельствующий о 

положительной динамике обучающихся. 

 

 

II. Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с РАС 

(вариант 8.2) 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
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2.1.  Рабочие программы учебных предметов. 

 

2.1.1 Русский язык. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная рабочая программа по предмету «Русский язык» обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2) составлена на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, а 

также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Федеральной 

программе воспитания. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании обучающихся cРАС на начальном уровне 

образования. 

Федеральная адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

разработана с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с РАС.  

Специальное внимание при освоении данного учебного предмета уделяется развитию 

речи, совершенствованию способности обучающихся с РАС к самостоятельному 

осмысленному высказыванию: устному и письменному. В процессе изучения каждого 

раздела русского языка обучающиеся не только получают соответствующие знания и 

овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой 

деятельности, овладевают коммуникативными умениями и навыками. Представления о 

связи языка с культурой народа осваиваются практическим путём. 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое 

значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт выполнения предметных 

и универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в 

основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. Русский язык как средство 

познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, формирует умения извлекать и анализировать информацию из 

различных текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского 

языка является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в изучении 

этого предмета во многом определяют результаты обучающихся по другим учебным 

предметам. 

Учебный предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как языковая, 

коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное 

знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных возможностей, 

развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах 

и ситуациях общения способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, 

выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие, способствует формированию самосознания 

и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов России. 

Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом 

определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, 

проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. Изучение русского 

языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социокультурных и 
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духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том 

числе речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. 

Личностные достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как 

явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. 

Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного 

интереса к изучению русского языка, формирование ответственности за сохранение 

чистоты русского языка. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

 приобретение обучающимся 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 правильной 

устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудированием, говорением, чтением, письмом; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об 

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

 использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета; 

 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию 

с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию.  

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

является признание равной значимости работы по изучению системы языка и работы по 

совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван сформировать 

первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие 

устной и письменной речи обучающихся направлено на решение практической задачи 

развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования усвоенных 

норм русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе 

устного и письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности 

решаются совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 

Для обучающихся с РАС изучение предмета имеет важнейшую коррекционно-

развивающую направленность, способствуя компенсации дефицитов, связанных с 

особенностями коммуникативной сферы при данном типе отклоняющегося развития. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности обучающегося с РАС, которые 

во многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, 

способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира, 

компенсации имеющихся дефицитов, связанных с особыми образовательными 

потребностями. 
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У обучающихся с РАС отмечаются выраженные трудности при освоении программного 

материала по учебному предмету «Русский язык». Эти трудности связаны с особенностями 

развития импрессивной и экспрессивной форм речи, а также неравномерностью развития у 

обучающихся данной группы психических функций и учебных навыков. В области речевой 

деятельности наибольшие затруднения у обучающихся с РАС возникают при 

функциональном и смысловом анализе текстов и предложений. Им бывает довольно трудно 

определить стиль текста, цель высказывания, главную, второстепенную и избыточную 

информацию. Особые трудности вызывает контекстуальное понимание. Для обучающихся 

с РАС написание изложения, и особенно сочинения может оказаться труднодостижимой 

задачей. 

Сложности понимания социального контекста и особенности развития коммуникативной 

функции речи приводят к специфическим затруднениям в освоении тем и разделов, 

связанных с литературными и лингвистическими нормами языка. 

Наблюдается неравномерность в освоении некоторых тем из раздела «Лексика и 

морфология», так как у значительного числа обучающихся с РАС наблюдаются трудности 

в согласовании частей речи по родам, числам и падежам, может сильно запаздывать 

освоение личных окончаний глаголов. 

У обучающихся с РАС наблюдаются специфические трудности овладения переносом 

лексического значения слова. Даже хорошо успевающие обучающиеся в ряде случаев не 

понимают переносный смысл слов и не используют сравнение, метафору, иронию в 

различных видах речевой деятельности. 

Общие рекомендации по реализации программы при обучении школьников с РАС.С 

учетом специфических особых образовательных потребностей обучающихся с РАС 

необходимо: 

адаптировать методы представления нового материала, способы текущего контроля и 

репрезентации полученных знаний (например, выполнение части заданий с 

использованием ИКТ); 

задействовать возможности визуальной поддержки устной и письменной речи, 

использовать наглядные средства обучения и дополнительную визуализацию (карточки с 

образцом выполнения задания, карточки с пошаговым выполнением инструкций педагога, 

дополнительные иллюстрации, схемы, таблицы для изучения некоторых лексических и 

грамматических тем и т.п.); 

при непосредственном общении с обучающимся с РАС педагогу следует исключить из 

речи излишнюю эмоциональность, иронию и сарказм, длинные грамматические 

конструкции (обычно приемлемый размер предложения при вербальной коммуникации 

педагога с обучающимся – 5-6 слов);  

при изучении сложных грамматических конструкций использовать 

визуальнуюподдержку (цветовое отображение частей речи, опорные схемы и таблицы, 

конструкторы фраз на карточках и т.п.). 

При недостаточной сформированностиграфомоторных навыков могут использоваться 

различные способы адаптации учебных материалов и заданий, в том числе сокращение 

объема письменных заданий при сохранении уровня сложности, возможность выполнения 

заданий с использованием средств ИКТ и т.д. 

При предъявлении заданий целесообразно опираться на область стойких интересов 

обучающегося с РАС. Такими интересами могут быть как распространенные в среде 

обучающихся с РАС темы, связанные с метро, транспортом, космосом, солнечной 

системой, животными, любимыми мультфильмами или телепрограммами. Обучение с 
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опорой на особо значимые для обучающегося с РАС объекты и персонажи проходит 

гораздо эффективнее.  

Особое значение на каждом году обучения по предмету «Русский язык» следует 

придавать формированию жизненных компетенций обучающегося с РАС.  

Федеральная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» позволит 

педагогическому работнику: 

 реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; 

 определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Русский язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ; 

 разработать календарно тематическое планирование с учётом особенностей 

конкретного класса, используя рекомендованное примерное распределение 

учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а также 

предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного 

материала разделов/тем курса. 

В федеральной рабочей программе определяются цели изучения учебного предмета 

«Русский язык» на уровне начального общего образования, планируемые результаты 

освоения обучающимися предмета «Русский язык»: личностные, метапредметные, 

предметные.  

Личностные результаты освоения АОП для обучающихся с РАС в целом совпадают с 

личностными результатами, определенными во ФГОС НОО. Тем не менее особенности 

развития эмоционально-полевой сферы учащихся с РАС являются причиной того, 

чтодостижения заявленных личностных целей затруднено. Для достижения устойчивых 

результатов в достижении личностных целей необходима согласованная работа учителя и 

специалистов психолого-педагогическогосопровождения, обеспечивающая 

согласованность учебных и коррекционных программ. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися с РАС социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся 

в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Метапредметные результаты представлены с учётом методических традиций и 

особенностей преподавания русского языка на уровне начального общего образования. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися АООП 

НОО служит сформированность таких метапредметных действий как:речевые, среди 

которых особое место занимают навыки осознанного чтения и работы с информацией; 

коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по 

возможностям здоровья. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО обучающимися с РАС в целом 

соответствуют ФГОС НОО. Тем не менее необходимо учитывать, что ряд метапредметных 

результатов являются труднодостижимыми для обучающихся с РАС в силу особенностей 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/197127/1000
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их психического развития и несовпадения психологического и физического возраста. К 

таким результатам прежде всего относятся коммуникативные и регулятивные результаты. 

У обучающихся с РАС наблюдаются значительные трудности в инициировании, 

поддержании и окончании общения в диалоге, умения слушать собеседника, способности 

признания мнения собеседника и аргументация своей точки зрения. 

Достаточно сложно у обучающихся с РАС формируются универсальные учебные 

действия и связанные с ними метапредметные результаты, касающиеся работы в парах и в 

команде, умение адекватно воспринимать оценку учителя и одноклассников, умения 

адекватно воспринимать проигрыш в совместной игре. 

Предметные планируемые результаты освоения программы даны для каждого года 

изучения предмета «Русский язык». Для АООП для обучающихся с РАС (вариант 2) 

учебный предмет «Русский язык» изучается в течение 5 лет, включая один дополнительный 

год обучения в первом классе в рамках пролонгации.  

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, основанного на 

логике развития предметного содержания и учёте психологических и возрастных 

особенностей обучающихся, а также объём учебных часов для изучения разделов и тем 

курса. Также при распределении учебного материала учитывались особенности обучения в 

первом классе, связанные с особенностями включения обучающихся с РАС в ситуацию 

обучения и направленностью на организацию постепенного и индивидуально 

дозированного введения обучающегося в ситуацию обучения в классе, освоения им порядка 

школьной жизни, правил поведения в школе и на уроке, навыков социально-бытовой 

адаптации и коммуникации,формирование базового учебного поведения. 

При этом для обеспечения возможности реализации принципов дифференциации и 

индивидуализации с целью учёта образовательных потребностей и интересов обучающихся 

количество учебных часов, выделенных на конкретную тему, может быть скорректировано 

за счет резервных уроков. 

Федеральная рабочая программа учебного предмета предоставляет возможности для 

реализации различных методических подходов к преподаванию учебного предмета 

«Русский язык» при условии сохранения обязательной части его содержания.  

Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение 

обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает 

преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают 

ведущие идеи изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего 

образования и подчёркивают пропедевтическое значение уровня начального общего 

образования, формирование готовности обучающегося к дальнейшему обучению. 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Русский язык» — 840 (5 часов в 

неделю в каждом классе): в 1 и первом дополнительном классах 165 ч, во 2—4 классах по 

170 ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

Обучениеграмоте 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге. 
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Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух.  

Слово и предложение 

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

порядка.  

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

слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения.  

Фонетика 

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

последовательности звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со 

звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места 

ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. 

Ударный слог.  

Графика 

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

гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите.  

 

Чтение. 

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

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу.Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение на материале 

небольших прозаических текстов и стихотворений.  

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

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо 

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

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма.  

Начертание письменных прописных и строчных букв.Письмо разборчивым почерком. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста.  

 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 
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Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 1 классе способствует на 

пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов. 

 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовыелогическиедействия: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные 

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

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

определять совпадение и расхождение в звуковом и буквенном составе слов; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять признаки 

сходства и различия; 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; 

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

слов с заданным звуком. 

 

Базовыеисследовательскиедействия: 

проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов.  

 

Работасинформацией: 

 выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню 

слов, отрабатываемых в учебнике; 

 анализировать графическую информацию модели звукового состава слова; 

 самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Общение: 

 воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения 

нормы речевого этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога; 

 воспринимать разные точки зрения; 

 в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

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

буквенном составе слова.  

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Самоорганизация: 

 определять последовательность учебных операций при проведении звукового 

анализа слова; 

 определять последовательность учебных операций при списывании; 
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 удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при 

обозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме под 

диктовку: применять отрабатываемый способ действия, соотносить цель и 

результат. 

Самоконтроль: 

 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. 

Совместнаядеятельность: 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её 

достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения 

участников совместной работы; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Систематический курс 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения.  Цели и ситуации общения. 

Фонетика 

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

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

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

Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’].  

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

случаи, без стечения согласных). 

 

Графика 

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

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

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

предшествующего согласного звука в конце слова. 

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

конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.  

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование 

алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

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

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике).  

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление).  

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление).  

Выявление слов, значение которых требует уточнения.  
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Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление).  

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различи ем). Установление связи слов 

в предложении при помощи смысловых вопросов.  

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора 

форм слов.  

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

 раздельное написание слов в предложении; 

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

фамилиях людей, кличках животных; 

 перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

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

ща, чу, щу; 

 сочетания чк, чн; 

 слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. Алгоритм списывания текста.  

 

Развитие речи 

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

(ознакомление). 

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

общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание 

аудиозаписи).  

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).  

Составление небольших рассказов на основе наблюдения. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 1 классе способствует на 

пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов. 

 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

Базовыелогическиедействия: 

 сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные 

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

 сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной 

задачей: определять совпадение и расхождение в звуковом и буквенном 

составе слов; 

 устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять 

признаки сходства и различия; 
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 характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных 

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

согласных звуков; слов с заданным звуком. 

 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели; 

 формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

 использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов.  

 

Работасинформацией: 

 выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическому словарику учебника; ме сто ударения в слове по перечню 

слов, отрабатываемых в учебнике; 

 анализировать графическую информацию модели звукового состава слова; 

 самостоятельно создавать модели звукового состава слова.  

 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Общение: 

 воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения 

нормы речевого этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога; 

 воспринимать разные точки зрения; 

 в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

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

буквенном составе слова.  

 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Самоорганизация: 

 определять последовательность учебных операций при проведении звукового 

анализа слова; 

 определять последовательность учебных операций при списывании; 

 удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при 

обозначении звуков буквами, при списывании текста, при письме под 

диктовку: применять отрабатываемый способ действия, соотносить цель и 

результат. 

Самоконтроль: 

 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. 
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Совместная деятельность: 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её 

достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения 

участников совместной работы; 

 ответственно выполнять свою часть работы.  

2КЛАСС 

Общие сведения о языке 

— Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового пространства 

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

Фонетика и графика 

— Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение 

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

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

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

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

— Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки.  

— Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. 

— Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный.  

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

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

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

слова и после гласных). 

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

— Использование знания алфавита при работе со словарями. Небуквенные 

графические средства: пробел между словами, 

— знак переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в пределах 

изученного). 

Орфоэпия 

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

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов 

(орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач.  

Лексика 

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

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

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

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов.  

Состав слова (морфемика) 

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

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

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня 

(простые случаи).  

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов.  
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Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение).  

Морфология 

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

употребление в речи.  

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и др.), 

употребление в речи.  

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

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, на, 

из, без, над, до, у, о, об и др.  

Синтаксис 

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

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. 

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

ударение).  

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения.  

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и 

невосклицательные предложения.  

Орфография и пунктуация 

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

клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на 

строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях 

жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение 

правил правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов.  

Правила правописания и их применение: 

 разделительный мягкий знак; 

 сочетания чт, щн, нч; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

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

клички животных, географические названия; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и др.). Практическое овладение диалогической 
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формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы.  

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного 

рассказа с опорой на личные наблюдения и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений  

в тексте; последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной 

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

предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев.  

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

ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка.  

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением 

правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на 

вопросы. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ 

УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во 2 классе способствует на 

пропедевтическом уровне работе над рядом метапредметных результатов. 

Познавательные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

— сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

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

различия; 

— сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходства и 

различия лексического значения; 

— сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять 

случаи чередования; 

— устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что 

обозначают; 

— характеризовать звуки по заданным параметрам; 

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

предложений; 

— находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; 

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

понятие с его краткой характеристикой. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

— проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 

— формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются / не 

являются однокоренными (родственными). 

Работасинформацией: 

— 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, 
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представленную в явном виде; 

— анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 

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

представления информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога; 

— признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах 

наблюдения за языковыми единицами; 

— строить устное диалогическое выказывание; 

— строить устное монологическое высказывание на определённую тему, на основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

— устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

— планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— 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: 

— строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении 

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

договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам 

совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать 

конфликты (в том числе с помощью учителя); 

— совместно обсуждать процесс и результат работы; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат. 

 

3КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Феде рации. Методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный 

твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, парный/непарный; 
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функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме 

разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с раз делительными ь и ъ, в 

словах с непроизносимыми согласными. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

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

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практическихзадач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

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

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

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня 

(простые случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). 

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

значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Морфология 

Части речи. 

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

существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 

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

падежа, в котором употреблено имя существительное. Изменение имён 

существительных по падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3го 

склонения. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

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

формы имени прилагательного от фор мы имени существительного. Изменение имён 

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

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

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

Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

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

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

временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении. Главные члены предложения — подлежащее и 

сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения 

распространённые и нераспространённые.  

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

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в 

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

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 

 разделительный твёрдый знак; 

 непроизносимые согласные в корне слова; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на 

уровне наблюдения); 

 безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне 

наблюдения);раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

 раздельное написание частицы не с глаголами.  

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие формулировать и 

аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) 

действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

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

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

порядком предложений и абзацев. 

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

предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но.  

Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рас суждение) и создание 

собственных текстов заданного типа.  

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно со ставленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 3 классе способствует 

работе над рядом метапредметных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

— сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и 

различные грамматические признаки; 
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— сравнивать тему и основную мысль текста; 

— сравнивать типы текстов (повествование, описание, рас суждение): выделять 

особенности каждого типа текста; 

— сравнивать прямое и переносное значение слова; 

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

— объединять имена существительные в группы по опреде лённому 

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

возможный признак группировки; 

— определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

— ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные 

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

характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным каче ством текста на основе 

предложенных учителем критериев; 

с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать действия по 

изменению текста; 

— высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, 

подкреплять их доказательствами на основе ре зультатов проведенного наблюдения; 

— выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев). 

— Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации при выполнении миниисследования; 

— анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представ ления информации как 

результата наблюдения за языковыми единицами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рас суждение, повествование), 

адекватные ситуации общения; 

— готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 

выполненного миниисследования, проектного задания; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, 

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

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению орфографической за дачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому 

языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 

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

списывании текстов и записи под диктовку. 
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Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного миниисследования 

или проектного задания на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

образцы; 

— при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность выполнять разные роли: руководи теля (лидера), 

подчиненного, проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для 

достижения общего успеха деятельности.  

4КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, миниисследование, проект. 

Фонетика и графика 

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

параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нор мы произношения звуков 

и сочетаний звуков; ударение в сло вах в соответствии с нормами современного 

русского литератур ного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 

учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 

правильного произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

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

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление).  

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных 

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

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

существительные 1, 2, 3го склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена 

существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном 

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

лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений.  

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

(спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы и, а, но в 

простых и сложных предложениях. Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис 

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

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные и побуди тельные); виды предложений по эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные); связь между словами в словосочетании и 

предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые и 

нераспространённые предложения (повторение изученного). 

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

союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 

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

называния терминов). 

Орфография и пунктуация 

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

зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; 

различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов 

(повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. 

Правила правописания и их применение: 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

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

во множественном числе, а также кроме собственных имён существительных 

на -ов, -ин, -ий); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

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

единственного числа; 

 наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на 

 -ться и -тся; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными 

союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение). 

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

Развитие речи 

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

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

монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 
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Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письмен ной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ тек ста; выборочный устный 

пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное 

чтение в соответствии с поставленной задачей. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 4 классе способствует 

работе над рядом метапредметных результатов.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

— устанавливать основания для сравнения слов, относящих ся к разным частям речи; 

устанавливать основания для сравне ния слов, относящихся к одной части речи, 

отличающихся грамматическими признаками; 

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

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

спряжение); 

— объединять предложения по определённому признаку, самостоятельно 

устанавливать этот признак; 

— классифицировать предложенные языковые единицы; 

— устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

— ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спря жение, неопределённая 

форма, однородные члены предложе ния, сложное предложение) и соотносить понятие 

с его краткой характеристикой. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

— сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, 

выбирать наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа 

(звукобуквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательства ми на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, миниисследования); 

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

основе предложенного алгоритма; 

— прогнозироватьвозможноеразвитиеречевойситуации. 

Работасинформацией: 

— выбирать источник получения информации, работать со словарями, 

справочниками в поисках информации, необходи мой для решения 

учебнопрактической задачи; находить допол нительную информацию, используя 

справочники и словари; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании пред ложенного учителем способа её проверки; 

— соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для 
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выполнения заданий по русскому языку информации в информационно-

телекоммуникацонной сети «Интернет»;  

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представ ления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые 

средства для выражения эмоций в соот ветствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

— строить устное высказывание при обосновании правиль ности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рас суждение, повествование), 

определяя необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 

— готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— самостоятельно планировать действия по решению учеб ной задачи для получения 

результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий;  

— предвидеть трудности и возможные ошибки. 

— Самоконтроль: 

— контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия для преодоления ошибок; 

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

— оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой 

вклад в неё; 

адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, догова риваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, 

планы, идеи. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Русский язык» для 

обучающихся с РАС должны отражать динамику: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

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

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

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; 

— осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

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

на уроках русского языка; 

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

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

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с 

которыми идёт работа на уроках русского языка. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

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

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и 

чувств; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и  

морального  вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

— понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения 

других людей; принятия и освоения своей социальной роли; 

— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

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

— стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации в процессе языкового образования;  

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения. 

Трудового воспитания: 

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

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

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с 

которыми идёт работа на уроках русского языка. 

Экологического воспитания: 

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

— неприятие действий, приносящих вред природе. 
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— Ценности научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира); 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по предмету «Русский язык» 

для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования в целом соответствуют 

ФГОС начального общего образования. Тем не менее у значительного количества 

обучающихся с РАС возникают трудности формирования метапредметых 

результатов,связанных со специфическими трудностями развития коммуникации и 

взаимодействия, а также ограниченными действиями и интересами. При оценивании 

достижений метапредметных результатов таких как готовности слушать собеседника и 

вести диалог; готовности признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; определения общей цели и путей ее достижения; умения договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности необходимо оценивать 

динамику достижения данных результатов на этапе начального общего образования. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовыелогическиедействия: 

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

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать 

аналогии языковых единиц; 

— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

— определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

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

— находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при 

анализе языковых единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

— устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы.  

Базовыеисследовательскиедействия: 

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 
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— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в слова рях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернете» (информации 

о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

В связи с особенностями психического развития обучающихся с РАС 

достижение коммуникативных учебных действий для некоторых учащихся 

может быть затруднено. Поэтому на уровне начального общего образования 

уобучающегося с РАС оценивается динамика вформировании 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

соответствии с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о результатах своей работы, парной 

или групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, 

проектного задания; 

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

выступления. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

В связи с особенностями психического развития обучающихся с РАС 

достижение регулятивных универсальных учебных действий для некоторых 

учащихся может быть затруднено. Поэтому на уровне начального общего 

образования уобучающегося с РАС оценивается динамика вформировании 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Самоорганизация: 
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— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов 

и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно или при содействии учителя разрешать конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

— вычленять звуки из слова; 

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

звук [й’] и гласный звук [и]); 

— различать ударные и безударные гласные звуки; 

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

слове); 

— различать понятия «звук» и «буква»; 

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

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

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами 

— е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 

— правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

— писать разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова; 

— понимать прослушанный текст; 

— читать вслух и про себя слова, короткие тексты. 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 
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— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

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

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

(именах, фамилиях людей, кличках животных); перенос слов по слогам (простые случаи: 

слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, 

ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

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

тексты объёмом не более 25 слов; 

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

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

произношением; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— 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. 

2КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

— осознавать язык как основное средство общения; 

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

согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по 

звонкости/глухости; 

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

стечением согласных); 

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

функций букв е, ё, ю, я; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 

слова; 

— находить однокоренные слова; 

— выделять в слове корень (простые случаи); 

— выделять в слове окончание; 

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

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

антонимов (без называния терминов); 

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

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «что де лать?», «что сделать?» и др.; 

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

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

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

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

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

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

животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами 

существительными, разделительный мягкий  знак; 

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

тексты объёмом не более 50 слов; 
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— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 

объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 предложения 

на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1—2 предложения); 

— составлять предложения из слов, устанавливая между ни ми смысловую связь по 

вопросам; 

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

— писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с 

опорой на вопросы; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач. 

 

3КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

— объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 

— характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

— производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

— определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и бук венного состава, в том числе с учётом 

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

согласными; 

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

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

различать однокоренные слова и синонимы; 

— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи; 

— распознавать слова, употреблённые в прямом и перенос ном значении (простые 

случаи); 

— определять значение слова в тексте; 

— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

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

существительные с ударными окончаниями; 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; 

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

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

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и 

«что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, 

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

прошедшем времени по родам; 
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— распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предлоги и приставки; 

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

— распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

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

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые 

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

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

словами; 

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

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

правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

— формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) 

информации простые выводы (1—2 предложения); 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений 

на определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических 

норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 

предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с 

использованием норм речевого этикета; 

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

синонимов, союзов и, а, но); 

— определять ключевые слова в тексте; 

— определять тему текста и основную мысль текста; 

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

предложений их смысловое содержание; 

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

— писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач; 

— уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа; 

— объяснять роль языка как основного средства общения; 

— объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения; 

— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 

— проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом); 

— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 

— выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 
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слова по контексту; 

— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

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

— устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, 

число, падеж; проводить разбор име ни существительного как части речи; 

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 

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

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

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

времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола 

как части речи; 

— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: 

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

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предложение, словосочетание и слово; 

— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 

— различать распространённые и нераспространённые предложения; 

— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из 

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

предложения без называния терминов); составлять простые распространённые и 

сложные предложения, состоящие из двух простых(сложносочинённые с союзами и, а, 

но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

— производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

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

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

падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -

ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме 

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

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

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

безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

— правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

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

правописания; 

— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки; 

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

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 

— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы 

речевого взаимодействия; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для 

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления и др.); 
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— 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 на заданные темы; 

— осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать 

устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; осуществлять 

ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 

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

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС (165 часов1) 

№ 

п/

п 

Тема,  

раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристикадеятельностиобучающихся 

Обучениеграмоте(235часов:165часовпредмета«Русскийязык»и70часовпредмета«Лите

ратурное чтение») 

1 Разви

тиереч

и 

(16час

ов2) 

Составление 

небольшихра

ссказов 

повествовате

льного 

характера 

посериисюже

Составление отдельных предложений по вопросам, 

картинкам и опорным словам. 

Работассериейсюжетныхкартинок,выстроенныхв

правильнойпоследовательности:анализизображё

нныхсобытий,обсуждениесюжета,составлениеуст

ногорассказа сопоройнакартинки. Работа с 

серией сюжетных картинок с нарушенной 

                                                           
1В данном тематическом планировании из 165 часов на «Обучение грамоте» отведено 150 

часов;резервсоставляет15часов 
2Последовательность изучения тем и выделенное количество учебных часов на изучение разделов могут 
бытьскорректированы для обеспечения возможности реализации дифференциации содержания с учётом 
уровня готовностипервоклассников. 
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тныхкартино

к, 

материалам 

собственных 

игр, занятий. 

Участие в 

диалоге.Пон

иманиетекста 

при его 

прослушиван

ии и 

присамостоят

ельном 

чтениивслух. 

последовательностью,анализизображённыхсобыт

ий,установлениеправильной последовательности 

событий, 

объяснениеошибкихудожника,внесениеизменени

йвпоследовательность картинок, составление 

устного рассказа по 

восстановленнойсериикартинок по опорным 

схемам и словам. Совместная работа по 

составлению небольших 

рассказовповествовательногохарактера(например

,рассказослучаяхизшкольнойжизниит. д.). 

Совместнаяработапосоставлениюнебольшихрасс

казовописательногохарактера(например,описани

екакрезультатсовместных наблюдений, описание 

модели звукового составаит. д.). 

Самостоятельнаяработа:составлениекороткогора

ссказапоопорнымсловам. 

Учебный диалог по результатам совместного 

составлениярассказов,объяснениеуместностиили
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неуместностииспользования 

техилииныхречевыхсредств,участиевдиалоге. 

Слушание отдельных предложений, понимание 

предложений при прослушивании. 

Слушаниетекста,пониманиетекстаприегопрослу

шивании. 

2 Слово 

и 

предло

жение  

(10ча

сов) 

Различение 

слова 

ипредложения.

Работаспредло

жением: 

выделение 

слов, 

изменение 

ихпорядка,рас

пространение 

предложения.

Различение 

слова 

Совместнаяработа:придумываниепредложения

сзаданнымсловом. 

Игровоеупражнение«Снежныйком»:распростр

анениепредложенийсдобавлениемсловапоцепо

чке. 

Моделированиепредложения:определениеколи

чествасловв предложении и обозначение 

каждого слова полоской. 

Самостоятельнаяработа:определениеколичест

васлов впредложении, 

обозначениесловполосками. 

Работасмодельюпредложения:изменениепредл

ожениявсоответствиисизменениеммодели. 
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иобозначаемог

о им 

предмета.Восп

риятиесловака

к объекта 

изучения,мате

риала для 

анализа.Набл

юдениенадзна

чениемслова. 

Выявление 

слов, значение 

которых 

требует 

уточнения.Ак

тивизация и 

расширение 

словарногозап

аса.Включение

Игровое упражнение «Придумай предложение 

по модели». 

Игра «Исправь ошибку в предложении» 

(корректировкапредложений, содержащих 

смысловые и грамматическиеошибки). 

Учебныйдиалог«Чтоможносделатьспредметом

,а что можно сделать со словом, называющим 

этот 

предмет?»,участиевдиалогепомогаетпервоклас

сникамначатьразличатьсловоиобозначаемый

импредмет 
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слов в 

предложение.

Осознание 

единствазвуко

вогосоставасло

ваиегозначени

я 

3 Фонет

ика(34

часов) 

Звуки речи. 

Интонационно

е выделение 

звука в слове. 

Определение 

частотного 

звука в 

стихотворении

. Называние 

слов с 

заданным 

звуком. 

Игровое упражнение «Скажи так, как я» 

(отрабатывается умение воспроизводить 

заданный учителем образец интонационного 

выделения звука в слове). 

Игровое упражнение «Есть ли в слове 

заданный звук?» (ловить мяч нужно только 

тогда, когда ведущий называет слово с 

заданным звуком, отрабатывается умение 

определять наличие заданного звука в слове). 

Упражнение: подбор слов с заданным 

звуком. 

Работа с моделью: выбрать нужную модель 
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Дифференциа

ция близких 

по 

акустикоарти

куляционным 

признакам 

звуков. 

Установление 

последователь

ности звуков в 

слове, 

определение 

количества 

звуков. 

Сопоставлени

е слов, 

различающихс

я одним или 

несколькими 

в зависимости от места заданного звука в 

слове (начало, середина, конец слова). 

Совместная работа: группировка слов по 

первому звуку, (по последнему звуку), по 

наличию близких в 

акустикоартикуляционном отношении 

звуков ([н] — [м], [р] — [л], [с] — [ш] и др.). 

Моделирование звукового состава слов с 

использованием фишек разного цвета для 

фиксации качественных характеристик 

звуков. Совместное выполнение задания: 

проанализировать предложенную модель 

звукового состава слова и рассказать о ней. 

Подбор слов, соответствующих заданной 

модели из списка слов.  

Работа в парах: сравнение двух моделей 

звукового состава (нахождение сходства и 

различия). 

Дифференцированное задание: соотнесение 
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звуками. 

Звуковой 

анализ слова, 

работа со 

звуковыми 

моделями: 

построение 

модели 

звукового 

состава слова, 

подбор слов, 

соответствую

щих заданной 

модели. 

Особенность 

гласных 

звуков. 

Особенность 

согласных 

слов с соответствующими им моделями. 

Комментированное выполнение задания: 

группировка звуков по заданному 

основанию (например, твёрдые — мягкие 

согласные звуки). 

Учебный диалог «Чем гласные звуки 

отличаются по произношению от согласных 

звуков?»; как результат участия в диалоге: 

различение гласных и согласных звуков по 

отсутствию/наличию преграды. 

Игровое упражнение «Назови братца» 

(парный по твёрдости — мягкости звук). 

Учебный диалог «Чем твёрдые согласные 

звуки отличаются от мягких согласных 

звуков?». 

Совместная работа: характеристика 

особенностей гласных, согласных звуков, 

обоснование своей точки зрения, 

выслушивание одноклассников. 
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звуков. 

Различение 

гласных и 

согласных 

звуков. 

Определение 

места 

ударения. 

Различение 

гласных 

ударных и 

безударных. 

Ударный 

слог.  

Твёрдость и 

мягкость 

согласных 

звуков как 

смыслоразлич

Контроль этапов своей работы, оценка 

процесс а и результата выполнения 

задания.  

Комментированное выполнение упражнения 

по определению количества слогов в слове. 

Подбор слов с заданным количеством 

слогов. Дифференцированное задание: 

подбор слова с заданным ударным гласным 

звуком. Работа со слогоударными схемами: 

подбор слов, соответствующих схеме. 

Объединение слов по количеству слогов в 

слове и месту ударения. 

Нахождение и исправление ошибок, 

допущенных при делении слов на слоги, 

в определении ударного звука 
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ительная 

функция. 

Различение 

твёрдых и 

мягких 

согласных 

звуков. 

Дифференциа

ция парных по 

твёрдости — 

мягкости 

согласных 

звуков. 

Дифференциа

ция парных по 

звонкости — 

глухости 

звуков (без 

введения 
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терминов 

«звонкость», 

«глухость»).  

Слог как 

минимальная 

произноситель

ная единица. 

Слогообразую

щая функция 

гласных 

звуков.Опреде

ление 

количества 

слогов в слове. 

Деление слов 

на слоги 

(простые 

однозначные 

случаи). 
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4 Графи

ка 

(изуча

ется 

парал

лельно 

сразде

лом 

«Чтен

ие») 

Звук и буква. 

Буква как 

знак звука. 

Различение 

звука и 

буквы. 

Буквы, 

обозначающи

е гласные 

звуки. Буквы, 

обозначающи

е согласные 

звуки. 

Овладение 

слоговым 

принципом 

русской 

графики. 

Буквы 

Игровоеупражнение«Найдинужнуюбукву»(отраб

атываетсяумениесоотноситьзвукисоответствующ

уюемубукву). 

Совместнаяработа: объяснениефункции 

букв,обозначающихгласныезвукивоткрытомслог

е:буквыгласныхкак показатель твёрдости —

мягкости предшествующихсогласныхзвуков. 

Упражнение:дифференцироватьбуквы,обозначаю

щие 

близкиепоакустикоартикуляционнымпризнакам

согласныезвуки([с]—[з],[ш]—[ж],[с]—[ш],[з]—

[ж],[р]—[л], [ц]—

[ч’]ит.д.),ибуквы,имеющиеоптическоеикинетиче

скоесходство(о—а,и—у,п—т,л—м,х—ж,ш—т, 

в —д ит. д.). 

Дифференцированноезадание:группировкасловвз

ависимостиотспособаобозначениязвука[й’]. 

Учебныйдиалог«Зачемнамнужныбуквыьиъ?»,объ

яснениевходедиалогафункциибуквьиъ. 
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гласных как 

показатель 

твёрдости — 

мягкости 

согласных 

звуков. 

Функции 

букв, 

обозначающи

х гласный 

звук в 

открытом 

слоге: 

обозначение 

гласного 

звука и 

указание на 

твёрдость или 

мягкость 

Рассказучителяобисториирусскогоалфавита,озна

чении 

алфавитадлясистематизацииинформации,оважно

сти 

знанияпоследовательностибуквврусскомалфавит

е. 

Игровоеупражнение«Повторифрагменталфавита

», «Повториалфавит». 

Совместноевыполнениеупражнения«Запишислов

апо алфавиту. 

Нахождениеошибоквупорядочиваниислов 

поалфавиту. 
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предшествую

щего 

согласного. 

Функции 

букв е, ё, ю, 

я. звука в 

конце слова. 

Разные 

способы 

обозначения 

буквами 

звука [й’]. 

Функция 

букв ь и ъ. 

Знакомство с 

русским 

алфавитом 

как 

последовател
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ьностью 

букв. Мягкий 

знак как 

показатель 

мягкости 

предшествую

щего 

согласного.  

5 Чтен

ие 

(100ча

сов) 

 

Формировани

е навыка 

слогового 

чтения 

(ориентация 

на букву, 

обозначающу

ю гласный 

звук). 

Плавное 

слоговое 

Работа с пособием «Окошечки»: отработка 

умения читать слоги с изменением буквы 

гласного. Упражнение: соотнесение 

прочитанного слога с картинкой, в названии 

которой есть этот слог. Упражнение: соотнесение 

прочитанных слов с картинками на которых 

изображены соответствующие предметы. Работа 

в парах: соединение начала и конца предложения 

из нескольких предложенных вариантов. 

Игровое упражнение «Заверши предложение», 

отрабатывается умение завершать прочитанные 
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чтение и 

чтение 

целыми 

словами со 

скоростью, 

соответствую

щей 

индивидуаль

ному темпу. 

Осознанное 

чтение слов, 

словосочетан

ий, 

предложений.  

Чтение с 

интонациями 

и паузами в 

соответствии 

со знаками 

незаконченные предложения с опорой на общий 

смысл предложения. Подбирать пропущенные в 

предложении слова, ориентируясь на смысл 

предложения. Упражнение: соотносить 

прочитанные предложения с нужным рисунком, 

который передаёт содержание предложения. 

Совместная работа: ответы на вопросы по 

прочитанному тексту, отработка умения 

находить содержащуюся в тексте информацию. 

Творческая работа: дорисовывание картинки в 

соответствии с прочитанным (отрабатывается 

умение осознавать смысл прочитанного 

предложения/текста). 

Совместнаяработа:чтениепредложенийинеболь

шихтекстовсинтонациямиипаузамивсоответстви

исознакамипрепинанияпослепредварительногоо

бсуждениятого,начтонужнообратитьвниманиепр

ичтении. 
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препинания. 

Развитие 

осознанности 

и 

выразительно

сти чтения на 

материале 

небольших 

текстов и 

стихотворени

й. Знакомство 

с 

орфоэпическ

им чтением 

(при 

переходе к 

чтению 

целыми 

словами). 
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Орфографиче

ское чтение 

(проговарива

ние) как 

средство 

самоконтроля 

при письме 

под диктовку 

и при 

списывании 

6 Письм

о 

(100 

часов) 

 

Развитиемел

коймоторики 

пальцев и 

свободыдвиж

енияруки.Раз

витие   

уменияориен

тироватьсяна 

пространстве 

Совместная работа: анализ поэлементного 

состава 

букв.Игровоеупражнение«Конструкторбукв»,

направленноенасоставлениебуквыизэлементо

в. Моделирование (из пластилина, из 

проволоки) букв.Игровое упражнение 

«Назови букву», направленное наразличение 

букв, имеющих оптическое и 

кинетическоесходство. 
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листа 

втетради и на 

пространстве 

классной 

доски.Усвоен

ие 

гигиенически

хтребований, 

которыенеоб

ходимособл

юдать во 

время 

письма.Анал

из 

начертанийп

исьменных 

заглавныхи 

строчных 

букв.Создани

Игровое упражнение «Что случилось с 

буквой»:анализдеформированныхбукв,опреде

лениенедостающихэлементов. 

Практическая работа: контролировать 

правильность написания буквы, сравнивать 

свои буквы с предложенным образцом.  

Упражнение: запись под диктовку слов и 

предложений,состоящихизтрёх-

пятисловсозвукамивсильнойпозиции.Соотнесе

ние одних и тех же слов, 

написанныхпечатнымиписьменным. 

Упражнение:записьписьменнымибуквамислова

/предложения/короткоготекста,написанногопеч

атнымибуквами.Моделированиевпроцессесовм

естногообсужденияалгоритмасписывания. 

Практическая работа: списывание 

слов/предложений всоответствии с заданным 

алгоритмом, 

контролированиеэтаповсвоейработы. 
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е единства 

звука,зритель

ного 

образаобозна

чающейегобу

квыи 

двигательног

о 

образаэтойбу

квы. 

Овладение 

начертанием 

письменных 

прописныхис

трочныхбукв.

Письмобукв, 

буквосочетан

ий,слогов, 

слов, 

Обсуждение проблемной ситуации «Что 

делать, если 

строказаканчивается,асловоневходит?»,вве

дениезнакапереноса,сообщение правила 

переноса слов (первичное знакомство). 

Учебный диалог «Почему слова пишутся 

отдельно друг отдруга? Удобно ли читать 

предложение, записанное 

безпробеловмеждусловами?». 
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предложений 

с 

соблюдением

гигиенически

х 

норм.Овладе

ние 

разборчивым,

письмом.Пон

иманиефункц

иинебуквенн

ыхграфическ

их средств: 

пробеламежд

условами,зна

капереноса. 

Письмоподди

ктовкуслови 

предложений
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, написание 

которых не 

расходится с 

их 

произношени

ем.Усвоение 

приёмов и 

последовател

ьности 

правильного 

списываният

екста. 

7 Орфог

рафия

и 

пункт

уация 

(изуча

етсяп

Знакомствос

правиламипр

авописания 

и 

ихприменен

ие:раздельно

енаписаниес

Совместныйанализтекстананаличиевнёмсловсб

уквосочетаниямижи,ши,ча,ща,чу,щу. 

Упражнение:выписываниеизтекстасловс 

буквосочетаниямича,ща,чу,щу,жи,ши. 

Упражнение: запись предложения, 

составленного из 

набораслов,справильнымоформлениемначала
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аралл

ельно 

сразде

лом 

«Пись

мо») 

лов; 

обозначение 

гласных 

послешипящ

ихвсочетани

ях жи, ши (в 

положении 

под 

ударением), 

ча,ща, чу, 

щу; 

прописнаябу

квавначалеп

редложения, 

в именах 

собственных 

(именах 

людей,кличк

ах 

иконцапредложения, с соблюдением пробелов 

между словами. 

Комментированнаязаписьпредложенийсобяза

тельнымобъяснениемслучаевупотреблениязаг

лавнойбуквы. 

Игра«Ктобольше»:подборизаписьимёнсобст

венныхназаданнуюбукву. 

Практическаяработа:списываниеизаписьпод

диктовкусприменениемизученныхправил. 
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животных);п

еренос слов 

по слогам 

без стечения 

согласных;зн

акипрепинан

ия 

вконцепредл

ожения 

 Резер

в – 15 

часов 

  

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (165 часов1) 

Систематический курс 

                                                           
1Последовательность изучения тем и выделенное количество учебных  часов на изучение разделов могут 

бытьскорректированы с учётом резервных уроков (32 часа) для обеспечения возможности реализации 
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№ 

п/

п 

Тема,  

раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристикадеятельностиобучающихся 

Обучениеграмоте(235часов:165часовпредмета«Русскийязык»и70часовпредмета«Лите

ратурноечтение») 

1 Общие 

сведен

ияояз

ыке(1 

час, 

далееп

родол

жается 

изучен

иево 

всехра

Язык как 

основноесре

дство 

человеческо

гообщения. 

Осознаниец

елейиситуац

ийобщения. 

Рассказучителянатему«Язык—

средствообщениялюдей».Учебный диалог 

«Можно ли общаться без помощи 

языка?».Коллективноеформулированиевывода

оязыкекакосновномсредствечеловеческогооб

щения. 

Работасрисункамиитекстомкакосноваанализа

особенностейситуацийустногоиписьменного

общения. 

Творческое задание: придумать ситуацию, 

когда 

                                                           
дифференциациипроцессаобученияирасширениясодержаниясучётомобразовательныхпотребностейиинт
ересовобучающихся. 
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зделах

курса) 

необходимовоспользоватьсяписьменнойречь

ю. 

 Чтени

е (100 

часов) 

Повторение 

пройденного в 1 

дополнительном 

классе. 

Плавноеслогово

ечтение 

ичтениецелыми

словами 

соскоростью,соо

тветствующейин

дивидуальномут

емпу.Осознанно

е 

чтениеслов,слов

осочетаний,пред

ложений. 

Чтениесинтонац

Совместнаяработа:чтениепредложенийинеболь

шихтекстовсинтонациямиипаузамивсоответств

иисознакамипрепинанияпослепредварительног

ообсуждениятого,начтонужнообратитьвнимани

епричтении. 

Рассказучителяоважностидвухвидовчтения:орф

ографического и орфоэпического, о целях этих 

двух видов чтения. 

Практическаяработа:овладениеорфоэпическимч

тением. Тренировкаввыразительномчтении. 
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иямии 

паузамивсоотве

тствии 

сознакамипрепи

нания. 

Развитиеосозна

нностии 

выразительност

ичтения 

наматериаленеб

ольших 

текстови 

стихотворений. 

Знакомство с 

орфоэпическим 

чтением 

(припереходе к 

чтениюцелыми 

словами). 
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Орфографическ

ое 

чтение(проговар

ивание) 

каксредство 

самоконтроляпр

и письме под 

диктовкуиприсп

исывании 

 Письм

о(100 

часов) 

Повторение 

пройденного в 

1 классе. 

Развитиемелк

оймоторики 

пальцев и 

свободыдвиже

нияруки.Разви

тиеуменияори

ентироватьсян

Беседа «Что мы знаем о звуках русского 

языка», в 

ходекоторойактуализируютсязнания,приобрет

ённыевпериодобученияграмоте. 

Практическая работа: контролировать 

правильность написания буквы, сравнивать 

свои буквы с предложенным образцом.  

Упражнение: запись под диктовку слов и 

предложений,состоящихизтрёх-

пятисловсозвукамивсильнойпозиции.Работа в 
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а 

пространстве 

листа 

втетради и на 

пространстве 

классной 

доски.Усвоен

ие 

гигиенических

требований, 

которыенеобх

одимособлюд

ать во время 

письма.Анали

з 

начертанийпи

сьменных 

заглавныхи 

строчных 

парах: соотнесение одних и тех же слов, 

написанныхпечатнымиписьменным. 

Упражнение:записьписьменнымибуквами

слова/предложения/короткоготекста,напис

анногопечатнымибуквами.Моделирование

впроцессесовместногообсужденияалгорит

масписывания. Практическая работа: 

списывание слов/предложений 

всоответствии с заданным алгоритмом, 

контролированиеэтаповсвоейработы. 

Обсуждение проблемной ситуации «Что 

делать, если 

строказаканчивается,асловоневходит?»,введен

иезнакапереноса,сообщение правила переноса 

слов (первичное знакомство). Учебный диалог 

«Почему слова пишутся отдельно друг 

отдруга? Удобно ли читать предложение, 

записанное безпробеловмеждусловами?». 
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букв.Создание 

единства 

звука,зритель

ного 

образаобознач

ающейегобукв

ыи 

двигательного 

образаэтойбук

вы. Овладение 

начертанием 

письменных 

прописныхист

рочныхбукв.П

исьмобукв, 

буквосочетани

й,слогов, слов, 

предложений 

с 
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соблюдениемг

игиенических 

норм.Овладен

ие 

разборчивым,а

ккуратнымпис

ьмом.Понима

ниефункциине

буквенныхгра

фических 

средств: 

пробеламежду

словами,знака

переноса. 

Письмоподдик

товкуслови 

предложений, 

написание 

которых не 



75 
 

расходится с 

их 

произношение

м.Усвоение 

приёмов и 

последователь

ности 

правильного 

списыванияте

кста. 

 

 Фонет

ика  

(4 

часа) 

Звуки речи. 

Гласныеисогл

асныезвуки,их

различение. 

Ударение 

вслове.Гласн

ыеударныеибе

зударные.Твё

Игровоеупражнение«Назовизвук»:ведущийки

даетмячипросит привести пример звука 

(гласного звука; 

твёрдогосогласного;мягкогосогласного;звонк

огосогласного;глухогосогласного). Игровое 

упражнение «Придумай слово с заданным 

звуком». Дифференцированное задание: 

установление основания длясравнениязвуков. 
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рдые и мягкие 

согласныезву

ки,ихразличе

ние. Звонкие 

и глухие 

согласные 

звуки, их 

различение.С

огласный звук 

[й’]и гласный 

звук [и]. 

Шипящие 

[ж], [ш], 

[ч’],[щ’].Слог

. Определение 

количества 

слогов в 

слове. 

Ударный 

Упражнение:характеризовать(устно)звукипоз

аданнымпризнакам. 

Учебныйдиалог«Объясняемособенностиглас

ныхисогласныхзвуков». 

Игра«Отгадайзвук»(определениезвукапоегоха

рактеристике). 

Упражнение:соотнесениезвука(выбираяизряда

предложенных)иегокачественнойхарактерис

тики.Группировка звуков по заданному 

основанию.  Комментированное выполнение 

задания: оценивание правильности 

предложенной характеристики звука, 

нахождение допущенных при характеристике 

ошибок. Дидактическая игра «Детективы», в 

ходе игры нужно в ряду предложенных слов 

находить слова с заданными 

характеристиками звукового состава.  
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слог. Деление 

слов на слоги 

(простые 

случаи, без 

стечения 

согласных).  

 

4 Графи

ка 

(изуча

ется 

парал

лельно 

сразде

лом 

«Чтен

ие») 

Повторение 

пройденного в 

1 

дополнительно

м классе.  

Звукибуква.Бук

вакак 

знакзвука.Разли

чение 

звукаибуквы.Бу

квы, 

обозначающиег

Игровоеупражнение«Найдинужнуюбукву»(отра

батываетсяумениесоотноситьзвукисоответствую

щуюемубукву). Совместнаяработа: 

объяснениефункции 

букв,обозначающихгласныезвукивоткрытомсло

ге:буквыгласныхкак показатель твёрдости-

мягкости предшествующихсогласныхзвуков. 

Упражнение:дифференцироватьбуквы,обознача

ющие 

близкиепоакустикоартикуляционнымпризнака

мсогласныезвуки([с]—[з],[ш]—[ж],[с]—

[ш],[з]—[ж],[р]—[л], [ц]—
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ласные звуки. 

Буквы,обознача

ющиесогласные

звуки. 

Овладениеслого

вым 

принципомрусс

кой 

графики.Буквы

гласных 

какпоказательтв

ёрдости–

мягкостисоглас

ныхзвуков. 

Функциибукв,о

бозначающихгл

асныйзвукв 

открытомслоге:

обозначениеглас

[ч’]ит.д.),ибуквы,имеющиеоптическоеикинетич

ескоесходство(о—а,и—у,п—т,л—м,х—ж,ш—

т, в —д ит. д.). 

Дифференцированноезадание:группировкасловв

зависимостиотспособаобозначениязвука[й’]. 

Учебныйдиалог«Зачемнамнужныбуквыьиъ?»,об

ъяснениевходедиалогафункциибуквьиъ. 

Рассказучителяобисториирусскогоалфавита,озн

ачении 

алфавитадлясистематизацииинформации,оважн

ости 

знанияпоследовательностибуквврусскомалфави

те. 

Совместноевыполнениеупражнения«Запишисло

вапо алфавиту. 

Нахождениеошибоквупорядочиваниисловпоалф

авиту. 
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ногозвукаи 

указаниенатвёрд

остьили 

мягкостьпредше

ствующегосогла

сного.Функцииб

укве,ё,ю,я. 

звука в конце 

слова.Разныеспо

собыобозначени

я буквами звука 

[й’]. Функция 

букв ь и 

ъ.Знакомство с 

русскималфавит

ом как 

последовательн

остьюбукв. 

Мягкийзнаккак
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показательмягк

остипредшеству

ющегосогласног

о. 

 Графи

ка(4ча

са) 

Звук и буква. 

Различениезву

ков и 

букв.Обозначе

ние на письме 

твёрдостисогла

сных звуков 

буквамиа,о,у,

ы,э;слова 

с буквой 

э.Обозначениен

аписьме 

мягкости 

согласных 

звуков 

Моделироватьзвукобуквенныйсоставслов. 

Упражнение:подбор1—

2словкпредложеннойзвукобуквенноймодели. 

Учебныйдиалог«Сравниваемзвуковойибукв

енныйсостав слов», в ходе диалога 

формулируются выводы 

овозможныхсоотношенияхзвуковогоибукве

нногосоставаслов. Работа с таблицей: 

заполнение таблицы примерами слов 

сразнымсоотношениемколичествазвуковиб

уквдлякаждойизтрёхколонок:количествозв

уковравноколичествубукв,количество 

звуков меньше количества букв, 

количествозвуковбольшеколичествабукв. 

Упражнение: определение количества слогов 
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буквамие,ё,ю,я,

и.Функциибукв 

е, ё, ю, 

я.Мягкийзнак 

как 

показательмягко

сти 

предшествующе

го согласного 

звука вконце 

слова. 

Установление 

соотношения 

звукового и 

буквенного 

состава слова 

всловах 

типастол, 

конь.Использова

в слове, 

объяснениеоснованиядляделениясловнаслоги. 

Работа в парах: нахождение в тексте слов с 

заданнымихарактеристиками звукового и 

слогового состава 

слова.Беседаофункцияхь(разделительныйипо

казательмягкостипредшествующегосогласног

о). 

Практическаяработа:нахождениевтекстесловпо

заданнымоснованиям (ь обозначает мягкость 

предшествующегосогласного). 

Игровоеупражнение«Ктолучшерасскажетосл

ове»,входевыполненияупражненияотрабатыв

аетсяумениестроитьустное речевое 

высказывание об обозначении звуков 

буквами; о звуковом и буквенном составе 

слова.  

Совместное выполнение упражнения 

«Запиши слова по алфавиту».  
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ние 

небуквенных 

графическихсре

дств: пробела 

междусловами,з

накапереноса. 

Русский 

алфавит:правил

ьное 

названиебукв, 

знание их 

последовательн

ости.Использова

ниеалфавитадля

упорядочениясп

искаслов. 

 

 Орфоэ

пия(из

учаетс

Произношен

ие звукови 

сочетаний 

Наблюдение за местом ударения и 

произношением слов, отрабатываемых в 

учебнике. 
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яво 

всехра

зделах

курса) 

звуков,ударе

ние в словах 

всоответстви

иснормамис

овременного 

русскоголит

ературногояз

ыка (на 

ограниченно

м перечне 

слов, 

отрабатывае

момвучебни

ке). 

Дидактическая игра «Подбери рифму» 

(предлагаются слова, к которым нужно 

подобрать рифмы). Дидактическое 

упражнение: подобрать предложения с 

отрабатываемым словом из орфоэпического 

словарика. Практическая работа: поставить 

ударение в словах из орфоэпического 

перечня, а потом правильно их произнести. 

 

 Лекси

каи 

морфо

логия(

Словокакеди

ницаязыка(оз

накомление). 

Слово как 

названиепред

Учебный диалог «На какие вопросы могут 

отвечать слова?». Наблюдение 

засловами,отвечающими навопросы«кто?», 

«что?». 

Совместное выполнение группировки слов 



84 
 

12часо

в) 

мета, 

признакапред

мета, 

действияпред

мета 

(ознакомлени

е).Выявление 

слов, 

значение 

которых 

требуетуточне

ния. 

по 

заданномупризнаку:отвечаютнавопрос«что?

»/отвечаютнавопрос «кто?». 

Наблюдениезасловами,отвечающиминавопр

осы«какой?», «какая?»,«какое?»,«какие?». 

Комментированное выполнение задания: 

нахождение 

втекстесловпозаданнымоснованиям,например

поискслов,отвечающихнавопрос«какая?». 

Наблюдение за словами, отвечающими на 

вопросы «чтоделать?»,«чтосделать?». 

Отработкаумениязадаватькприведённымсло

вамвопросы«чтоделать?»,«чтосделать?». 

Работа в группах: нахождение в тексте 

слов по заданномуоснованию, например, 

слов, отвечающих на вопрос «чтоделает?». 

 Синта

ксис(5

часов) 

Предложение

какединицаяз

ыка(ознакомл

Работа со схемой предложения: умение 

читать схему предложения, преобразовывать 

информацию, полученную из схемы: 
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ение).Слово, 

предложение(

наблюдениена

дсходством и 

различием). 

Установление 

связи словв 

предложении 

припомощи 

смысловыхво

просов.Восста

новление 

деформирован

ныхпредложе

ний.Составле

ние 

предложений

изнабораформ

слов. 

составлять предложения, соответствующие 

схеме, с учётом знаков препинания в конце 

схемы. Совместная работа: составление 

предложения из набора слов. 

Работа в группах: восстановление 

предложения в процессе выбора нужной 

формы слова, данного в скобках. 

Работа с сюжетными картинками и 

небольшим текстом: выбор фрагментов 

текста, которые могут быть подписями под 

каждой из картинок. 

Практическая работа: деление 

деформированного текста на предложения, 

корректировка оформления предложений, 

списывание с учётом правильного 

оформления предложений. 
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 Орфо

графи

яи 

пунк

туаци

я 

(14ч

асов) 

Ознакомление 

с правилами 

правописания 

и 

ихприменени

е: 

 раздельное

написаниес

ловвпредло

жении; 

 прописная 

буква в 

началепредл

оженияивим

енах 

собственных

: в 

именахифам

илияхлюдей

Наблюдение за словами, сходными по 

звучанию, но различными по написанию, 

установление причин 

возможнойошибкипризаписиэтихслов. 

Комментированноевыполнениезадания:выяв

лениеместавслове,гдеможнодопуститьошиб

ку. 

Беседа,актуализирующаяпоследовательностьд

ействийприсписывании. 

Орфографическийтренингправильностииак

куратностисписывания. 

Наблюдение за написанием в предложенных 

текстах 

собственныхимёнсуществительных,формулир

ованиевыводов,соотнесениесделанныхвыводо

всформулировкойправила вучебнике. 

Упражнение:записьпредложений,включающи

хсобственныеименасуществительные. 

Творческое задание: придумать небольшой 
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,кличкахжив

отных; 

 переносслов(

безучёта 

морфемного 

члененияслов

а); 

 гласные после 

шипящих в 

сочетанияхж

и,ши(вполож

ениипод 

ударением), 

ча,ща,чу,щу; 

сочетаниячк,ч

н; 

 слова с 

непроверяе

мыми 

рассказ, 

включиввнегоопределённоеколичествособстве

нныхимёнсуществительных. 

Практическаяработа:использоватьправилоправ

описаниясобственныхимёнприрешениипрактич

ескихзадач(выборнаписания,например:Орёл—

орёл,Снежинка—снежинка,Пушок—

пушокит.д.). 

Упражнение:выборнеобходимогознакапрепина

ниявконцепредложения. 

Наблюдениезаязыковымматериалом,связанны

мспереносом слов, формулирование на основе 

наблюдения правилапереносаслов. 

Упражнение: запись слов с делением для 

переноса.Дифференцированноезадание:поиск

втекстеслов,которыенельзяпереносить. 

Орфографический тренинг: отработка 

правописания сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, 

щу, осуществление 
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гласными и 

согласными

(переченьсл

ов в 

орфографич

ескомслова

реучебника)

; 

 знакипрепи

нания 

вконцепред

ложения:то

чка,вопроси

тельныйи 

восклицате

льныйзнак

и. 

Усвоение 

алгоритмаспис

самоконтроляприиспользованииправил. 

Наблюдение за написанием слов с 

сочетаниями чк, чн,формулирование 

правила по результатам 

наблюдения,соотнесениевыводастекстом

учебника. 

Орфографическийтренинг:написаниеслов

ссочетаниями чк,чн. 
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ываниятекста. 

 Разви

тиере

чи 

(10час

ов) 

Речь как 

основная 

формаобщени

я между 

людьми.Текс

т 

какединицаре

чи(ознакомле

ние). 

Осознание  

ситуации  

общения:с 

какой целью, 

с кем 

игдепроисход

итобщение.С

итуации 

устного 

Работасрисунками,накоторыхизображеныразн

ыеситуацииобщения(приветствие,прощание,и

звинение,благодарность,обращениеспросьбой

),устноеобсуждениеэтих 

ситуаций,выборсоответствующихкаждойситу

ациисловречевогоэтикета. 

Учебный диалог, в ходе которого 

обсуждаются 

ситуацииобщения,вкоторыхвыражаетсяпрос

ьба,обосновываетсявыбор слов речевого 

этикета, соответствующих 

ситуациивыраженияпросьбы. 

Моделированиеречевойситуациивежливогоот

казасиспользованиемопорныхслов. 

Разыгрываниесценок,отражающихситуациивы

раженияпросьбы,извинения,вежливогоотказ

а. 

Моделированиеречевойситуации,содержащей
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общения 

(чтение 

диалогов 

поролям,прос

мотрвидео 

материалов,про

слушиваниеау

диозаписи). 

Овладение 

нормамиречев

ого этикета 

вситуациях 

учебного 

ибытового 

общения(прив

етствие,проща

ние,извинение

, 

благодарность

извинение,анализданнойситуации,выборадекв

атныхсредстввыраженияизвинения. 

Комментированное выполнение задания: 

выбор из 

предложенногонабораэтикетныхслов,соответст

вующихзаданнымситуациямобщения. 

Творческоезадание:придуматьситуацииобще

ния,вкоторых могут быть употреблены 

предложенные этикетныеслова. 

Работа в группах: оценивание дидактического 

текста с точкизрения наличия/отсутствия 

необходимых элементов 

речевогоэтикетавописанныхвтекстеситуациях

общения. 
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, обращение 

спросьбой). 

Составление 

небольших 

рассказов на 

основе 

наблюдения.  

 

Резерв – 15 часов 
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2 КЛАСС (170 часов) 

 

№ 

п/

п 

Тема,  

раздел курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристикадеятельностиобучающихся 

1 Общие 

сведенияоязыке(

1час1,далеепрод

олжаетсяизучен

иевовсехраздела

хкурса) 

Язык как 

основноесред

ство 

человеческого

общения и 

явлениенацио

нальнойкульту

ры.Многообра

зие 

Рассказ учителянатему «Язык—

средствообщения людейиявление 

культуры». Учебныйдиалог «Какязык 

помогаетпонять историюикультуру 

народа?».Коллективноеформулирование 

вывода о языке как основном средстве 

человеческогообщенияиявлениинационал

ьнойкультуры. Коллективное 

формулированиесужденияо 

                                                           
1Последовательность изучения тем и выделенное количество учебных часов на изучение разделов могут 

бытьскорректированы с учётом резервных уроков (32 часа) для обеспечения возможности реализации 
дифференциациипроцессаобученияирасширениясодержаниясучётомобразовательныхпотребностейиинт
ересовобучающихся. 
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языковогопрос

транства 

России имира 

(первоначальн

ыепредставле

ния). 

Знакомствосра

зличными 

методами 

познанияязык

а: 

наблюдение,а

нализ. 

красотеибогатстверусскогоязыка. 

Обсуждение сведений о многообразии 

языков в 

РоссийскойФедерации.Коллективноеформ

улированиевыводаомногообразииязыково

гопространстваРоссии. 

Диалоготом,какмыизучаемязык.Формулир

ованиеколлективного вывода: наблюдение 

и анализ — методыизученияязыка 

 

2 Фонетикаи 

графика(6часов) 
Повторение 

изученногов 1 

классе: 

смыслоразлич

ительная 

функциязвуко

Работа со схемой «Звуки русского 

языка», характеристика звуков речи с 

опорой на схему. 

Дидактическая игра «Определи звук по 

его характеристике». Практическая 

работа, в ходе которой необходимо дать 
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в; 

различениезв

уков и букв; 

различениеуда

рныхибезудар

ных гласных 

звуков,соглас

ныйзвук[й’] и  

гласный звук 

[и], твёрдых и 

мягких 

согласных 

звуков, 

звонких 

иглухихсоглас

ныхзвуков;ши

пящие 

согласныезвук

и [ж], [ш], [ч’], 

характеристику нескольким звукам 

(гласные ударные/ безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, 

звонкие/глухие). Упражнение «Приведи 

пример звука» (необходимо приводить 

примеры гласных звуков, твёрдых/ 

мягких, звонких/глухих согласных; 

парных и непарных по твёрдости — 

мягкости согласных звуков; парных и 

непарных по звонкости — глухости 

согласных звуков). 

Дифференцированное задание: 

классифицировать звуки русского языка 

по значимым основаниям. 

Работа в парах: соотнесение звука 

(выбирая из ряда предложенных) и его 

качественной характеристики. 

Комментированное выполнение задания: 

группировка звуков по заданному 
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[щ’];обозначе

ние на 

письметвёрдос

ти и 

мягкостисогла

сных 

звуков,функц

ии букв е, ё, 

ю, я. 

Парные и 

непарные 

потвёрдос

ти — 

мягкостис

огласныез

вуки. 

Парные и 

непарные 

позвонкости 

основанию. 

Работа с рисунками (и́рис — ири́с, за́мок 

— замо́к, а́тлас — атла́с): наблюдение за 

смыслоразличительной функцией 

ударения. Обсуждение различия в 

значении слов. Составление личного 

словаря со словами, имеющими 

переносное значение. 

Самостоятельная работа: группировка 

слов по заданному основанию (ударение 

на первом, втором или третьем слоге). 

Наблюдение за языковым материалом с 

целью определения функций ь: 

показатель мягкости предшествующего 

согласного в конце и в середине слова 

или разделительный. 

Практическая работа: характеристика 

функций ь (разделительный и показатель 

мягкости предшествующего согласного) 
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— 

глухостисогла

сныезвуки. 

Качественная

характеристи

ка 

звука:гласны

й —

согласный; 

гласныйудар

ный — 

безударный;с

огласный 

твёрдый —

мягкий, 

парный — 

непарный; 

согласныйзво

нкий — 

в предложенных словах. 

Работа с записями на доске: обобщение 

способов обозначения на письме 

мягкости согласных звуков. 

Практическое задание: закрепление на 

письме способов обозначения мягкости 

согласных звуков. 

Учебный диалог о способах обозначения 

звука [й’].  

Работа с таблицей: определение способа 

обозначения звука [й’] в приведённых 

словах, запись в нужную ячейку 

таблицы. Наблюдение за языковым 

материалом: объяснение различий в 

звукобуквенном составе слов с буквами 

е, ё, ю, я (в начале  слова и после 

гласных). 

Заполнение таблицы: группировка слов 

с разным соотношением количества 
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глухой,парны

й—

непарный. 

Функции ь: 

показательмяг

костипредшес

твующегосогл

асноговконцеи 

в середине 

слова;раздели

тельный. 

Использовани

е на 

письмераздел

ительныхъиь. 

Установление 

соотношения 

звукового и 

буквенногосос

звуков и букв (количество звуков равно 

количеству букв, количество звуков 

меньше количества букв, количество 

звуков больше количества букв). 

Учебный диалог, в ходе которого 

актуализируется способ определения 

количества слогов в слове. 

Выполнение задания на систематизацию 

информации (записывать слова в 

алфавитном порядке).  

Работа в группах: выполнение 

практической задачи по поиску 

предложенного набора слов в толковом 

словаре (отрабатывается в том числе 

умение использовать знание алфавита 

для ориентации в словаре). 

Комментированное выполнение задания 

«Правильно ли слова расположили по 

алфавиту» (отрабатывается умение 
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тававсловах 

сбуквамие,ё,

ю,я 

(вначалеслова

ипосле 

гласных). 

Делениесловн

аслоги 

(втомчислепри

стечениисогла

сных). 

Использовани

е 

знанияалфавит

а при работе 

сословарями. 

Использовани

е небуквенных 

графических 

оценивать правильность выполнения 

заданий).  
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средств: 

пробела 

между 

словами, знака 

переноса, 

абзаца 

(красной 

строки), 

пунктуационн

ых знаков (в 

пределах 

изученного). 

 

3 Орфоэпия(изуч

аетсяво 

всехразделахку

рса) 

Произношени

езвукови 

сочетаний 

звуков,ударен

иевсловах 

всоответствии

Наблюдение за местом ударения и 

произношением слов, отрабатываемых в 

учебнике. 

Дидактическая игра «Подбери рифму» 

(предлагаются слова из орфоэпического 

словарика, к ним нужно подбирать 
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снормами 

современного

русского 

литературного 

языка(на 

ограниченном 

перечнеслов,о

трабатываемо

м в учебнике). 

Использовани

е 

отработанного 

перечня слов 

(орфоэпическо

го словаря 

учебника) для 

решения 

практических 

задач. 

рифмы из предложенного списка). 

Дидактическое упражнение: составить 

предложения с отрабатываемым словом 

из орфоэпического словарика.  

Практическая работа: поставить 

ударение в словах из орфоэпического 

перечня, а потом правильно их 

произнести.  

Творческая работа: составить 

предложения по схеме из слов из 

отрабатываемого в данном учебном году 

орфоэпического перечня. 
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4 Лексика(10часо

в) 
Понимание 

слова 

какединства 

звучания 

изначения.Лек

сическоезначе

ние слова 

(общеепредста

вление). 

Выявление 

слов, 

значениекотор

ых требует 

уточнения. 

Определениез

начения слова 

по тексту 

илиуточнениез

Работа срисунками:объяснять 

значениесловас 

опоройнарисунокисистемувопросов. 

Дидактическая игра «Угадай,какое 

этослово» 

(входеигрынужноопознаватьсловапои

хлексическимзначениям). 

Работа в группах: наблюдение за 

значением слов в 

тексте,установлениезначениясловасоп

оройнатекст. 

Работа 

сзаписяминадоске:нахождениеошибокво

бъяснениилексическогозначенияслов. 

Практическаяработа:выписатьизтолковог

ословарязначениепятислов,которыерань

шенезнал(а). 

Практическая работа: записать в личный 

словарик новые слова и их лексические 
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наченияспомо

щьютолкового 

словаря.  

 

значения, подобрать нужные картинки. 

Творческое задание: разгадать кроссворд, 

часть слов 

объяснитьспомощьюрисунков,частьслов

—спомощьюлексическогозначенияслова. 

Практическая работа: с опорой на 

толковый словарь учебника определить, 

лексические значения каких слов 

записаны.  

Однозначные 

и 

многозначные 

слова 

(простыеслуча

и,наблюдение)

. 

Работа с рисунками, на которых 

изображены разные 

значенияслов,например,словкорень,иго

лки,кисть:сопоройнарисункиобъяснить

значениямногозначныхслов. 

Учебныйдиалог,входекотороговысказыва

ютсяпредположенияопричинахпоявления

несколькихзначенийодногослова. 

Практическая работа: записать в личный 

словарик новые слова и их лексические 
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значения, подобрать нужные картинки. 

Практическаяработа:составлениепредло

женийсиспользованиеммногозначныхсл

ов. 

Самостоятельнаяработа:поисквтолковом

словареучебникамногозначных слов, 

выписывание словарной статьи в тетрадь. 

Практическая работа: записать в личный 

словарик новые слова и их лексические 

значения, подобрать нужные картинки. 

Творческая работа: подобрать примеры 

предложений к каждому из значений 

многозначного слова из текста, 

предложенного учителем.  

Наблюдениеза

использование

м в речи 

синонимов,ант

онимов. 

Наблюдение за сходством и различием 

значений синонимовс опорой на 

лексическое значение и на предложения, 

в которыхониупотреблены. 

Учебныйдиалог,входекоторогосравнива
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ютсясловавсинонимическомрядуивыявля

ютсяразличиямеждусловами. 

Упражнение,направленноенаотработкуу

мениявыбиратьиз пары синонимов тот, 

который более уместен в 

заданномпредложении,скомментировани

емвыбора. 

Поисквтекстесинонимов.  

Дифференцированная работа: 

реконструкциятекста,связанная с 

выбором из ряда синонимов наиболее 

подходящегодлязаполненияпропускавп

редложенияхтекста. 

Работасрисунками:развитиеуменияпоним

атьинформацию,представленнуюввидери

сунка,исоотноситьеё 

сприведённымисловами—антонимами. 

Наблюдение за словами, имеющими 

противоположноезначение(антонимам
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и).Анализлексическогозначенияслов—

антонимов. 

Дидактическаяигра«Назовислово,против

оположноепозначению». 

Подборантонимовкпредложеннымсловам

.Практическаяработа:поисквтекстахантон

имов. 

Практическая работа: записать в личный 

словарик новые слова и их лексические 

значения, подобрать нужные картинки. 

Работа в группах: анализ уместности 

использования слов в предложениях, 

находить случаи неудачного выбора 

слова.  

5 Составслова(мо

рфемика)(14час

ов) 

Коренькакобяз

ательнаячасть 

слова. 

Однокоренные 

(родственные) 

Наблюдениезаязыковымматериаломирис

унками:сопоставление значений 

нескольких родственных слов с 

опоройна собственный речевой опыт и 

рисунки, высказываниепредположений о 



106 
 

слова.Признак

иоднокоренны

х(родственных

)слов. 

Различение 

однокоренных 

слов и 

синонимов, 

однокоренных 

слов и слов с 

омонимичным

и корнями. 

Выделение в 

словах корня 

(простые 

случаи).  

 

сходстве и различии в значениях 

слов,выявление слова, с помощью 

которого можно 

объяснитьзначениевсехродственныхслов

. 

Объяснениеучителемприёмаразвёрнутого

толкованиясловакакспособаопределенияс

вязизначенийродственныхслов.Работаспо

нятиями«корень», «однокоренные 

слова»:анализпредложенныхвучебникео

пределений. 

Совместноесоставлениеалгоритмавыделе

ниякорня.Использованиесоставленногоал

горитмаприрешениипрактическихзадачп

овыделениюкорня. 

Самостоятельнаяработа:находитьсредипр

едложенногонаборасловсловасзаданнымк

орнем. 

Самостоятельная работа: 
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подборродственныхслов. 

Наблюдениезаязыковымматериаломирис

унками:сопоставление значений 

нескольких родственных слов с 

опоройна собственный речевой опыт и 

рисунки, высказываниепредположений о 

сходстве и различии в значениях 

слов,выявление слова, с помощью 

которого можно 

объяснитьзначениевсехродственныхслов

. 

Объяснениеучителемприёмаразвёрнутого

толкованиясловакакспособаопределенияс

вязизначенийродственныхслов.Работаспо

нятиями«корень», «однокоренные 

слова»:анализпредложенныхвучебникео

пределений. 

Совместноесоставлениеалгоритмавыделе

ниякорня.Использованиесоставленногоал
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горитмаприрешениипрактическихзадачп

овыделениюкорня. 

Самостоятельнаяработа:находитьсредипр

едложенногонаборасловсловасзаданнымк

орнем. 

Самостоятельная 

работа:подборродственныхслов. 

 

Окончаниекак

изменяемаячас

тьслова.Измен

ение формы 

слова 

спомощьюоко

нчания. 

Различение 

изменяемыхи

неизменяемых

слов. 

Наблюдение за изменением формы 

слова. 

Работа с текстом, в котором встречаются 

формы одного и того же слова: поиск 

форм слова, сравнение форм слова, 

выявление той части, которой 

различаются формы слова (изменяемой 

части слова). 

Работа с понятием «окончание»: анализ 

предложенного в учебнике определения. 

Учебный диалог «Как различать разные 
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слова и формы одного и того же слова?». 

Практическая работа: изменение слова 

по предложенному в учебнике образцу, 

нахождение и выделение в формах 

одного и того же слова окончания. 

Работа в группе: выполнение задания 

«Помоги сверстнику из другой страны, 

начавшему учить русский язык, 

исправить ошибки» (ошибки связаны с 

тем, что слова стоят в начальной форме). 

Суффикс как 

часть 

слова(наблюде

ние). 

Приставкакак 

часть слова 

(наблюдение). 

Работа с записями на доске: 

сопоставление однокоренныхслов и 

выявление различий между ними в 

значении и вбуквенной записи (среди 

родственных слов есть несколькослов с 

суффиксами, например, это может быть 

ряд 

гора,горка,горочка,горный,гористый). 

Наблюдение за образованием слов с 
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помощью суффиксов,выделение 

суффиксов, с помощью которых 

образованыслова,высказываниепредполож

енийозначениисуффиксов. 

Работа в группах: поиск среди 

предложенного набора 

словсодинаковымисуффиксами. 

Дифференцированноезадание:наблюде

ниезасинонимиейсуффиксов. 

Наблюдение за образованием слов с 

помощью 

приставок,выделениеприставок,спомощь

юкоторыхобразованыслова,высказывание

предположенийозначенииприставок. 

Работастаблицей:подборпримеровсловсу

казаннымивтаблицесуффиксамиипристав

ками. 

6 Морфология(19

часов) 
Имясуществит

ельное(ознако
Наблюдениезапредложеннымнаборомсло

в:чтообозначают, на какой вопрос 
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мление): 

общеезначение

, 

вопросы(«кто?

», 

«что?»),употре

блениевречи. 

отвечают, формулирование 

вывода,введениепонятия«имясуществит

ельное». 

Самостоятельная 

работа:разделениеимёнсуществительных

надвегруппывзависимостиоттого,накакой

вопросотвечают: «что?»или«кто?». 

Наблюдениезалексическимзначениемимё

нсуществительных. 

Упражнение:находитьвтекстесловапозада

ннымоснованиям(например,слова,называ

ющиеявленияприроды,чертыхарактераит.

д.). 

Дифференцированноезадание:выявлен

иеобщегопризнакагруппыслов. 

Практическаяработа:различение(позна

чениюивопросам)одушевлённыхинеоду

шевлённыхимёнсуществительных. 

Работа в группах: группировкаимён 
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существительных 

позаданнымоснованиям. 

Глагол 

(ознакомлени

е):общее 

значение, 

вопросы(«что 

делать?», 

«чтосделать?

» и др.), 

употребление

вречи. 

Наблюдениезапредложеннымнаборомсло

в:чтообозначают, на какой вопрос 

отвечают, формулирование 

вывода,введениепонятия«глагол». 

Упражнение: разделение глаголов надве 

группы взависимости от того, на какой 

вопрос отвечают: «что 

делать?»или«чтосделать?». 

Наблюдение за лексическим значением 

глаголов.Дифференцированное задание: 

группировка глаголов взависимости от 

того, называют они движение или 

чувства.Практическаяработа:выписатьизн

аборасловтолькоглаголы. 

Самостоятельная 

работа:нахождениевтекстеглаголов. 
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Имя 

прилагательн

ое(ознакомлен

ие): 

общеезначени

е, 

вопросы(«как

ой?»,«какая?»

,«какое?»,«ка

кие?»),употре

блениевречи. 

Наблюдениезапредложеннымнаборомсло

в:чтообозначают, на какой вопрос 

отвечают, формулирование 

вывода,введениепонятия«имяприлагате

льное». 

Работавпарах:разделениеимёнприлагател

ьныхнатригруппывзависимостиоттого,на

какойвопросотвечают: 

«какой?»,«какое?»,«какая?». 

Наблюдениезалексическимзначениемимён

прилагательных.Дифференцированноезад

ание:выявлениеобщегопризнакагруппыим

ёнприлагательных. 

Практическаяработа:выписываниеизтекс

таимёнприлагательных. 

Предлог. 

Отличиепредл

огов от 

Учебный 

диалог«Чемпохожиичемразличаютсяпр

едлогииприставки?». 
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приставок.Наи

более 

распространён

ные предлоги: 

в, на, 

из,без,над,до,

у,о,обидр. 

Совместноесоставлениеалгоритмаразл

иченияприставокипредлогов. 

Списывание предложений с раскрытием 

скобок на 

основепримененияалгоритмаразличенияп

редлоговиприставок.Творческаяработа:со

ставлениепредложений,вкоторыхестьоди

наковозвучащиепредлогииприставки. 

7 Синтаксис(8час

ов) 
Порядоксловв

предложении; 

связь слов в 

предложении(

повторение). 

Предложени

екакединица 

языка. 

Предложени

еислово.Отл

ичиепредлож

Обсуждениепроблемноговопроса«Чемраз

личаютсяпредложениеи„непредложение“?

». 

Наблюдение за связьюслов в предложении. 

Упражнение:записьпредложенийсупотребл

ениемслов 

впредложенияхвнужнойформе(сопоройнас

обственныйречевойопыт). 

Самостоятельная работа: 

составлениепредложений из набора 
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ения от 

слова. 

Наблюдение 

за 

выделением 

вустной речи 

одного 

изслов 

предложения

(логическоеу

дарение). 

слов. 

Виды 

предложений 

поцели 

высказывания:

повествовател

ьные,вопросит

ельные, 

побудительны

Работасрисункамииподписямикрисункам

(предложенияразличаютсяпоцеливысказ

ывания,например:«Снегидёт.Снег идёт? 

Снег, иди!»):сравнение ситуаций, 

изображённыхна рисунке, 

формулирование вывода о целях, с 

которымипроизносятсяпредложения. 

Учебныйдиалог«Каксоотносятсязнакипре
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епредложения. 

Виды 

предложений 

поэмоциональ

нойокраске(по 

интонации): 

восклицательн

ыеиневосклиц

ательныепред

ложения. 

 

пинаниявконцепредложениясцелевойуста

новкойпредложения?». 

Составлениетаблицы«Видыпредложений

поцеливысказывания»,подборпримеров. 

Работасрисункамииподписямикрисункам

(предложенияразличаютсяпоэмоциональ

нойокраске,например:«Ландыширасцвел

и.Ландыширасцвели!»):сравнениеситуац

ий, 

изображённыхнарисунках,наблюдениеза

интонационнымоформлениемпредложе

ний. 

Работавпарах:сопоставлениепредложени

й,различающихсяпоэмоциональнойокрас

ке,произношениепредложенийссоответс

твующейинтонацией. 

Практическаяработа:выборизтекстапредл

оженияпозаданнымпризнакам. 
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8 Орфографияи 

пунктуация 

(50часов) 

Повторениепр

авилправопис

ания,изученн

ыхв 1 классе: 

прописная 

буквав  начале  

предложенияи 

в именах 

собственных(

именах, 

фамилиях 

людей, 

кличкахживот

ных); знаки 

препинания в 

конце 

предложения; 

перенос слов 

сострокинастр

Учебныйдиалог«Какиспользоватьалгорит

мпорядкадействийприсписывании?». 

Комментированноеписьмо:объяснениера

зличиявзвукобуквенномсоставезаписыва

емыхслов. 

Упражнения на закрепление правила 

написания 

сочетанийжи,ши,ча,ща,чу,щу;чк,чн.Осу

ществлениесамоконтроляиспользовани

яправила. 

Наблюдениезаязыковымматериалом:фо

рмулированиенаоснове анализа 

предложенного материала ответа на 

вопрос,связанный с правилом переноса 

слов, уточнение 

правилапереносаслов(буквый,ь,ъ). 

Работа с таблицей (в одном столбце 

слова разделены послогам, в другом 

столбце эти же слова разделены для 
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оку(безучётам

орфемного 

члененияслова

); гласные 

послешипящи

х в 

сочетанияхжи

, ши (в 

положении 

подударением

), ча, ща, 

чу,щу;сочетан

иячк,чн. 

Формировани

е 

орфографиче

ской 

зоркости:осоз

наниеместаво

переноса):сопоставлениеразличияделени

ясловнаслогиидляпереноса,объяснениера

зницы. 

Практическая работа: запись слов с 

делением для 

переноса,осуществлениесамоконтроляпр

иделениисловдляпереноса.Дифференцир

ованноезадание:нахождениесловпозадан

номуоснованию(слова,которыенельзяпер

енести). 

Работавпарах:объяснятьдопущенныеоши

бкивделениисловдляпереноса. 

Самоконтроль: 

проверкасвоихписьменныхработподруги

мпредметам с целью исправления 

возможных ошибок 

наприменениеправилапереносаслов. 

Практическаяработа:записьпредложений

сиспользованиемправиланаписаниясобст
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зможного 

возникновен

ияорфографи

ческой 

ошибки. 

Понятие 

орфограммы. 

Использован

иеразличных 

способовреш

ения 

орфографиче

ской задачи в 

зависимостио

тместаорфогр

аммыв слове. 

Использован

иеорфографи

ческогослова

венныхимёнсуществительных. 

Самостоятельная работа: ответы на 

вопросы, в которых обязательнонужно 

будет применить правило написания 

собственныхимёнсуществительных. 

Самостоятельная работа: списать текст и 

выделить в нем собственные имена 

существительные. 

Наблюдение заязыковымматериалом 

(словасбезударнымигласнымивкорнеслов

аилисловаспарнымипозвонкости—

глухости согласными на конце слова): 

знакомство с понятием«орфограмма». 

Обсуждение особенностей обозначения 

буквами проверяемых безударных 

гласных в корне слова в процессе 

сравнениянаписанияударныхибезударны

хгласныхводнокоренныхсловах. 

Учебный диалог «Как планировать 
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ряучебника 

для 

определени

я 

(уточнения

) 

написанияс

лова. 

Контроль 

исамоконтр

оль 

припроверк

е 

собственны

хи 

предложен

ныхтекстов

. 

Ознакомлени

порядок действий 

привыявленииместавозможнойорфограф

ическойошибки».Совместнаяразработкаа

лгоритмапримененияорфограммы 

«Проверяемые безударные гласные в 

корне 

слова».Упражнение:нахождениеификсац

ияорфограммы«Проверяемыебезударные

гласныевкорнеслова». 

Самостоятельная 

работа:выявлениеврядуродственныхслов

несколькихпроверочныхслов. 

Дифференцированное задание: 

нахождение ошибок 

вподборепроверочныхсловксловамсорфо

граммой«Проверяемыебезударныегласны

евкорнеслова». 

Комментированное письмо: отработка 

применения изученного правила 
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е с 

правилами 

правописани

я и 

ихприменен

ие: 

 разде

лительн

ыймягк

ийзнак; 

 сочетанияч

т,щн,нч; 

 проверяе

мые 

безударные 

гласные в 

корнеслова; 

 парные 

звонкие и 

обозначения безударных гласных в корне 

слова.Орфографическийтренинг:подборпр

оверочныхсловксловамсорфограммой«Пр

оверяемыебезударныегласныевкорнеслов

а»,записьпарамипроверочногоипроверяем

огослов. 

Работа в группах: отработка умений 

обнаруживать в текстеошибки в словах с 

орфограммой «Проверяемые 

безударныегласные в корне слова», 

объяснять способ проверки 

безударныхгласныхвкорнеслова,исправл

ятьдопущенныеошибки.Наблюдениезаяз

ыковымматериалом, 

связаннымсоглушением звонких 

согласныхв концеслова, 

обобщениерезультатовнаблюдений. 

Работасрисункамииподписямикним,анал

изируютсяслова типа маг — мак, пруд 
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глухие 

согласные в 

корнеслова; 

непроверяем

ые гласныеи 

согласные 

(переченьсло

в в 

орфографиче

скомсловареу

чебника); 

 прописнаяб

уквав 

именах 

собственных:и

менах, 

фамилиях,отч

ествахлюдей,к

личках 

— прут, луг — лук и т. д. 

Учебныйдиалог«Когданужносомневатьс

яприобозначениибуквой согласных 

звуков, парных по звонкости — 

глухости?», в ходе диалога учащиеся 

доказывают необходимостьпроверки 

согласных звуков на конце слова и 

предлагаютспособеёвыполнения. 

Совместноесозданиеалгоритмапроверкиор

фограммы 

«Парныепозвонкости—

глухостисогласныевкорнеслова».Работа 

в парах: выбор слов по заданному 

основанию (поискслов, в которых 

необходимо проверить парный по 

звонкости—глухостисогласный). 

Работа в группах: группировка слов по 

заданным основаниям: совпадают или не 

совпадают произношение и 
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животных,геог

рафических 

названиях; 

 раздельноен

аписание 

предлоговси

менамисущес

твительными

. 

написаниесогласныхзвуковвкорнеслова. 

Объяснениеучащимисясобственныхдейст

вийприподборепроверочныхсловиуказан

иенатипорфограммы. 

Работа 

впарах:аргументированиенаписаниявтекст

есловсизученнымиорфограммами. 

Комментированное письмо при записи 

слов под 

диктовку:выявлениеналичиявкорнеслов

аизучаемыхорфограмм,обоснованиеспо

собапроверкиорфограмм.Самостоятель

наяработа:нахождениеификсирование(г

рафическиобозначать)орфограммы. 

9 Развитиере

чи 

(30часов) 

Выбор 

языковых 

средствв 

соответствии с 

целямии 

Учебный диалог, в ходе которого 

учащиеся учатся определять 

особенностиситуации общения:цели, 

задачи,составучастников,место,время,сред

ствакоммуникации.Обобщение 
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условиями 

устногообщен

иядляэффекти

вного решения 

коммуникатив

ной задачи 

(дляответа на 

заданныйвопр

ос,длявыраже

ниясобственно

гомнения). 

Овладение 

основнымиум

ениями 

веденияразгов

ора 

(начать,подде

ржать,закончи

тьразговор, 

результатов диалога: сообщение учителя о 

том, что 

вситуацииобщенияважноудерживатьцельо

бщения,учитывать, с кем и где 

происходит общение, поскольку от 

этихособенностейситуациизависитвыборя

зыковыхсредств. 

Комментированныйустныйвыборправиль

нойрепликиизнесколькихпредложенных,о

боснованиецелесообразностивыбора 

языковых средств,соответствующих 

целии условиямобщения. 

Ролевыеигры,разыгрываниесценокдляотр

аботкиуменийведенияразговора:начать,по

ддержать,закончитьразговор,привлечьвн

иманиеит.п. 

Творческое задание: создание 

собственных диалогов 

вситуацияхнеобходимостиначать,поддер
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привлечьвним

аниеит.п.).Пра

ктическое 

овладениедиал

огической 

формойречи. 

Соблюдение 

нормречевого 

этикета 

иорфоэпическ

ихнорм в 

ситуациях 

учебногоибыт

овогообщения. 

жать,закончитьразговор,привлечьвнима

ниеит.п. 

Наблюдение за нормами речевого 

этикета. 

Ролевая игра, в которую включена 

отработка этикетных выражений. 

Самонаблюдение с целью оценить 

собственную речевую культуру во время 

повседневного общения. 

Умениедого

вариваться 

иприходить

кобщему 

решениювс

Работавгруппе:анализуместностииспользо

вания 

средствобщениявпредложенныхречевыхс

итуациях. 

Упражнение:нахождениевпредложенныхт
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овместной 

деятельност

иприпровед

ениипарной

игрупповой

работы. 

екстахошибок, 

связанныхсправиламиобщения,нормамире

чевогоэтикета, 

исправлениенайденныхошибок. 

Ролеваяигра«Наблюдатели»,цельигрысвяз

анасоцениваниемправильностивыбораязы

ковыхинеязыковыхсредств 

устногообщенияна урокеина переменах.  

Творческоезадание:создатьплакатсправил

амиучастия 

вдиалоге(умениеслышать,точнореагирова

тьнареплики,поддерживатьразговор,приво

дитьдоводы).  

Составлениеус

тного 

рассказапореп

родукции 

картины.Соста

Работасрепродукциямикартин,рассматрив

ание,анализ 

собственногоэмоциональногооткликанака

ртину,ответына 

поставленныевопросы.Составлениеустног
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вление 

устногорассказ

а с опорой на 

личныенаблюд

енияи 

вопросы. 

орассказапо картине с опорой на картинки  

или фотографии / вопросы /с опорой на 

ключевые слова / самостоятельно. 

Экскурсиявхудожественныймузей(принал

ичиивместе 

проживания)иливиртуальнаяэкскурсияпох

удожественному 

музею.Выборкартины,котораяпроизвелана

ибольшеевпечатлениевовремяэкскурсии.С

оставление предложенийобэтойкартине. 

Проектноезадание«Готовимвиртуальнуюэ

кскурсиюпо 

заламТретьяковскойгалереи»:каждыйучен

иквклассе 

выбираетоднукартинуиготовитонейрасска

з,всерассказысоединяютсявцелостнуюэкс

курсию. 

Проект«Выставкаоднойкартины»:каждуюн

еделювклассепроводится выставка 
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однойкартины, картиныпо 

очередиподбираютучащиесяклассаиготовят

устныйрассказ овыбраннойкартине. 

Экскурсия,порезультатамкоторойсоставля

етсяустныйрассказполичнымнаблюдения

мвовремяэкскурсии, повопросамучителя 

или по визуальной схеме. 

Текст.Призна

китекста:смы

словое 

единствопред

ложений в 

тексте;послед

овательность

предложений 

в 

тексте;выраж

ение в 

текстезаконч

Учебный диалог «Сравниваем слово, 

предложение, 

текст»,выявлениевходедиалогасходстваира

зличияслова,предложения,текста. 

Наблюдениезаязыковымматериалом:неск

олькопримеровтекстов и «не текстов» 

(нарушена 

последовательностьпредложений/несколь

копредложений,которыенесвязаныединой 

темой / несколько предложений об одном 

и том 

же,ноневыражающихмысль),сравнение,вы
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енноймысли. 

Тема текста. 

Основнаямыс

ль.Заглавиет

екста. 

Подборзагол

овков к 

предложенн

ым текстам. 

Последовател

ьность частей 

текста(абзаце

в).Корректир

ование 

текстов с 

нарушенным

порядкомпре

дложенийиаб

зацев. 

явлениепризнаков текста: смысловое 

единство предложений в 

тексте;последовательностьпредложенийвт

ексте;выражение 

втекстезаконченноймысли. 

Самостоятельная 

работа:различениетекстаи«нетекста»,аргу

ментациясвоейточкизрения. 

Наблюдение за способами связи 

предложений в 

тексте,высказываниепредположенийоспо

собахсвязипредложенийвтексте. 

Наблюдение 

запоследовательностьюпредложенийвтек

сте. 

Самостоятельная работа: восстановление 

деформированноготекста — необходимо 

определить правильный 

порядокпредложенийвтексте по плану с 
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Типытекстов:

описание,пов

ествование, 

рассуждение, 

их 

особенности(

первичное 

ознакомление

). 

выделенными опорными словами. 

Практическаяработа:формулированиеосн

овноймыслипредложенныхтекстов. 

Знакомствосж

анром 

поздравления. 

Пониманиетек

ста: 

развитиеумен

ияформулиров

атьпростыевы

воды 

наосновеинфо

Наблюдениезаструктуройтекста,знакомст

восабзацемкак 

структурнымкомпонентомтекста,формул

ированиевыводов 

отом,чтовабзацесодержитсямикротема.  

Совместнаяработа:определениепоследов

ательностиабзацев. 

Индивидуальнаяработа:определениепоря

дкаследования абзацев с опорой на 

визуальный план. 
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рмации, 

содержащейся

втексте. 

Выразительно

ечтение 

текставслухсс

облюдениемпр

авильнойинто

нации. 

Подробноеизл

ожение 

повествовател

ьного 

текстаобъёмо

м30—45 

словсопоройн

авопросы или 

визуальную 

схему. 

Дифференцированноезадание:выделение

абзацеввтексте, в котором абзацы не 

выделены. 

Обсуждение:каксвязанаосновнаямысльте

кстассодержаниемкаждогоабзаца. 

Совместнаяработа:формулированиеосно

вноймысли 

текстаиосновноймысликаждогоабзаца;пр

еобразование основной мысли 

впредложение. 

Комментированноевыполнениезадания:п

одборзаголовка 

ктекстусобязательнойаргументацией. 

Работавгруппе:подборразличныхзаголов

ковкодному тексту. 

Практическаяработа:установлениесоотве

тствия/несоответствиязаголовкаитекста,а

ргументациясвоейточки зрения. 

Творческаяработа:составлениетекстапоз



132 
 

аданнымхарактеристикам—

названию,количествуабзацевимикротема

м каждогоабзаца. 

Практическаяработа:восстановлениенару

шеннойпоследовательностиабзацев по 

опорному 

плану,записьисправленноготекста.  

Учебный диалог «Какие могут быть цели 

при созданиитекстов?»,высказывание 

учащимися предположений 

оцеляхсозданиятекста. 

Наблюдение за особенностями 

текстаописания, 

установлениеегоособенностей,нахожден

иевтекстесредствсозданияописания. 

Обсуждениеразличныхтекстовописаний(

художественных,научныхописаний):выяв

лениесходстваиразличий. 

Наблюдениезатекстомповествованиемиу
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становлениеегоособенностей. 

Работа в группах: сравнение 

текстовповествованийс 

текстамиописаниями. 

Наблюдение за 

текстомрассуждением, установление 

егоособенностей. 

Учебныйдиалог«Чтоважнодлясоставлени

ятекстарассуждения?». 

Обсуждение особенностей жанра 

поздравления в 

ходеанализапредложенныхпримеровпозд

равлений,анализструктурытекстовпозд

равлений. 

Творческое задание: создание текста 

поздравительнойоткрытки(выборповодад

ляпоздравленияопределяетсясамимиуча

щимися). 

Коллективныйанализсодержаниятекста,к
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оторыйпредложенкакосновадляизложени

я(повествовательныйтекстобъёмом 30—

45 слов). Устные ответы на поставленные 

ктексту вопросы. Устный пересказ текста 

с опорой на вопросы или на визуальные 

схемы. 

Письменные или устные ответы на 

вопросы по тексту сопоройнавопросы 

или на визуальную схему. 

Резерв 32 часа 

 

3 КЛАСС (170 часов) 

№ 

п/

п 

Тема,  

раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристикадеятельностиобучающихся 

1 Сведенияо 

русскомязы

Русский язык 

какгосударственн

Коллективноепрочтениестатьи68Конституц

ииРоссийскойФедерации: «1. 
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ке 

(1час1далее

продолжает

сяизучение

вовсехразде

лахкурса) 

ый 

языкРоссийскойФ

едерации.Знакомс

тво сразличными 

методами 

познанияязыка: 

наблюдением,ана

лизом, 

лингвистическим

экспериментом. 

Государственным языком 

РоссийскойФедерациинавсейеётерриториия

вляетсярусскийязыккак языкгосударство-

образующегонарода,входящеговмногонацио

нальный союз равноправных народов 

Российской Федерации». 

Рассказпояснениеучителянатему«Русскийя

зыккакгосударственныйязыкРоссийскойФед

ерации». 

Учебный диалог, в ходе которого 

формулируются суждения омногообразии 

языкового пространства России и о 

значениирусского языка как 

государственного языка 

РоссийскойФедерации. 

                                                           
1Последовательность изучения тем и выделенное количество учебных часов на изучение разделов могут 

бытьскорректировано с учётом резервных уроков (18 часов) для обеспечения возможности реализации 
дифференциациипроцессаобученияирасширениясодержаниясучётомобразовательныхпотребностейиинт
ересовобучающихся. 
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Совместная 

работа:придуматьситуациюприменениярус

скогоязыкакакгосударственногоязыкаРосс

ийскойФедерации.Обсуждениевозможност

ииспользованиялингвистическогоминиэкс

периментакакметодаизученияязыка. 

Учебныйдиалог«Каквыбиратьисточникинф

ормациипривыполненииминиэксперимен

та?». 

Практические работы во всех разделах 

курса, в ходе которыхразвивается умение 

анализировать текстовую, 

графическую,звуковуюинформациювсоотве

тствиисучебнойзадачей. 

 Фонетика 

играфика(

2часа) 

Повторение:звуки 

русскогоязыка:гл

асный 

согласный,гласны

й 

Упражнение:определитьсущественныйприз

накдляклассификациизвуков. 

Совместная 

работа:классификацияпредложенногонабора 

звуковспоследующейколлективнойпроверко
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ударный/безудар

ный, 

согласныйтвёрдый

/ 

мягкий,парный/н

епарный,согласн

ыйглухой/ 

звонкий,парный/ 

непарный;функци

и 

разделительныхмя

гкого итвёрдого 

знаков, 

условияиспользов

ания 

написьмеразделит

ельныхмягкогоитв

ёрдого знаков. 

Соотношениезвук

й. 

Комментированноевыполнениезадания,связ

анногособъяснениемразличийвзвукобуквен

номсоставесловсразделительнымиьиъ,вслов

ахснепроизносимымисогласными. 

Работавгруппах:определениесоотношенияко

личества 

звуковибукввпредложенномнабореслов,запо

лнение 

таблицыстремяколонками:количествозвуков

равно 

количествубукв,количествозвуковменьшеко

личества 

букв,количествозвуковбольшеколичествабу

кв. 

Самостоятельнаяработапосистематизацииин

формации: 

записыватьпредложенныйнаборсловвалфав

итном порядке. 
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ового 

ибуквенногососта

ва 

всловахсразделите

льнымиьиъ,вслов

ах 

снепроизносимым

и согласными. 

Использованиеал

фавита 

приработесослова

рями, 

справочниками,ка

талогами. 

Дифференцированноезадание:нахождениео

шибокпри 

выполнениизаданиярасставитьфамилиивалф

авитном порядке. 

Практическаяработа:расставитькнигивбибл

иотечном 

уголкеклассавалфавитномпорядке,ориентир

уясьна фамилиюавтора.  

Практическаяработаприизучениивсехраздел

овкурса, 

связаннаясприменениемзнанияалфавитапри

работесословарями,справочниками. 

3 Орфоэпия(

изучается 

вовсех 

разделах 

курса) 

Нормыпроизно

шения 

звуковисочетан

ий звуков; 

ударениевслова

Наблюдениезаместом ударенияи 

произношениемслов, 

отрабатываемыхвучебнике.  

Дидактическаяигра«Подберирифму»(пре

длагаются 
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х 

всоответствиис

нормамисоврем

енногорусского 

литературного   

языка(на 

ограниченном 

перечне слов, 

отрабатываемо

мвучебнике). 

Использование 

орфоэпического 

словаря 

длярешения 

практическихзада

ч. 

словаизорфоэпическогословарика,книмну

жноподбиратьрифмы из предложенного 

списка). Дидактическое упражнение: 

придумать предложения 

сотрабатываемым словом из 

орфоэпического словарика.Практическая 

работа: поставить ударение в словах 

изорфоэпическогоперечня,апотомправиль

ноихпроизнести. 

Работа в группах: найти в учебном 

орфоэпическом 

словаресловаизпредложенногосписка(нес

овпадаетсотрабатываемымперечнемслов)

ипоставитьвнихударение. 

Дидактическая – 

игра«Гдепоставитьударение». 

4 Лексика 

(5часов) 
Повторение: 

лексическоезначе

ниеслова. 

Учебныйдиалог«Какможноузнатьзначени

енезнакомогослова?». 

Рассказучителя«Способытолкованиялекси
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Прямое и 

переносноезначен

иеслова(ознакомл

ение). Устаревшие 

слова(ознакомлен

ие). 

ческогозначенияслова». 

Наблюдениезаструктуройсловарнойстатьи. 

Практическаяработасучебнымтолковымсл

оварём,поисквсловарезначенийнескольки

хслов,цельюработыявляетсяосвоение в 

процессе практической деятельности 

принципапостроениятолковогословаря. 

Самостоятельнаяработа:выписываниезнач

енийсловизтолкового словаряв 

учебникеили изтолкового 

словарянабумажномилиэлектронномнос

ителе. 

Практическаяработа:ведениесобстве

нныхтолковыхсловариков. 

Наблюдениезаупотреблениемсловвперен

осномзначениисиспользованиемюморис

тическихрисунков. Составление личного 

словаря слов с переносными 

значениями. 
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Комментированное выполнение заданий, 

направленных наразвитие умения 

анализировать употребление в тексте 

словвпрямомипереносномзначении. 

Совместная работа: нахождение в 

тексте слов в переносномзначении. 

Работа в группах: работа сситуациями, в 

которых необходимо сравнивать прямое и 

переносное значение слов, 

подбиратьпредложения, в которых слово 

употреблено в 

прямом/переносномзначении. 

Учебный диалог «По каким причинам 

слова выходят 

изупотребления?»,высказываниепредполо

женийспоследующим сопоставлением 

предположений с информацией в 

учебнике. 

Совместная 
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работа:соотнесениеустаревшихсловсихсов

ременнымисинонимами. 

Работавгруппах:нахождениевтекстеус

таревшихсловиустановлениеихзначен

ия. 

Проектное задание: составление (в 

процессе 

коллективнойдеятельностиилисамостояте

льно)словаряустаревшихсловпоматериала

мработысосказкаминауроках«Литературн

огочтения». 

Творческое задание: придумать 

несколько ситуаций, в которых 

возникает необходимость 

использования дополнительных 

источников для уточнения значения 

слова. 
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5 Составслов

а(морфеми

ка)(8часов) 

Повторение: 

корень 

какобязательная

частьслова;одно

коренные 

(родственные) 

слова; 

признакиодноко

ренных 

(родственных) 

слов; 

различениеодно

коренных слов 

исинонимов, 

однокоренных 

слов и слов с 

омонимичными 

корнями;выделе

ние всловах 

Учебныйдиалог«Чемпохожиродственные

слова,чемониразличаются?Какнайтикоре

ньслова?».Наблюдениезагруппами 

родственныхслов, поискдлякаждой 

группыслова, с помощью которого 

можно объяснить 

значениеродственныхслов. 

Упражнение:выделениекорнявпредло

женныхсловахсопоройнаалгоритмвы

делениякорня. 

Комментированныйанализтекста:поисквн

ёмродственныхслов. 

Работа в парах: обнаружение среди 

родственных слов 

словасомонимичнымкорнем. 

Самостоятельнаяработа:объединениевгру

ппысловсоднимитемжекорнем. 

Творческое задание: составление 

собственного 
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корня(простые 

случаи); 

окончаниекакиз

меняемаячастьс

лова. 

Однокоренныес

ловаиформы 

одного и того 

жеслова. 

Корень, 

приставка,суфф

икс—

значимыечасти 

слова.  

Нулевоеокончан

ие 

(ознакомление). 

Выделение в 

словах с 

словарикародственныхслов. 

Дифференцированноезадание:контролиро

ватьправильностьобъединенияродственны

хсловвгруппыприработесгруппамисловсо

монимичнымикорнями. 

Работа по построению схемы, 

отражающей различие родственных 

слов и форм одного и того же слова с 

учётом двух позиций: значение и 

состав слова (обсудить разные способы 

передачи на схеме идеи о полном 

совпадении значения у форм слова и 

сходстве основного значения, но не 

полной тождественности значения 

родственных слов; различие только в 

окончаниях между формами слов и 

различия в составе слова у 

родственных слов — появление 

приставок, суффиксов). Объяснение 
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однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

окончания, 

корня, 

приставки, 

суффикса.  

 

роли и значения суффиксов/приставок. 

Работа в группах:анализ текстас 

установкойна поискв 

нёмсловсзаданнымиприставками/суффи

ксами. 

Наблюдение за словами с нулевым 

окончанием.Совместноепостроениеалго

ритмаразборасловапосоставу. 

Тренинг в разборе слов по составу в 

соответствии с отрабатываемым 

алгоритмом, корректировка с помощью 

учителясвоих учебных действий для 

преодоления ошибок 

привыделениивсловекорня,окончания,пр

иставки,суффикса. 

Комментированное выполнение анализа 

заданных 

схемсоставасловаиподборсловзаданногос

остава. 
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Дифференцированное задание: 

обнаружение ошибок в установлении 

соответствия схем состава слова и слов. 

 

6 Морфологи

я(43часа) 
Частиречи. 

Имя 

существительное:

общее значение, 

вопросы,употребл

ениевречи. 

Имена 

существительные

единственного и 

множественного 

числа. 

Именасуществит

ельные 

мужского, 

женского и 

Учебный диалог «По каким признакам мы 

распределяемслова по частям речи?». 

Составление по результатам 

диалогатаблицы«Частиречи»,погоризонта

ливстрокахтаблицыотраженыследующиеп

араметры:«Значение»,«Вопросы», 

«Какиепризнакинеизменяются»,«Какиеп

ризнаки изменяются». 

Упражнение:группировкапредложенногон

аборасловнаоснованиитого,какойчастьюр

ечиониявляются. 

Наблюдениезаграмматическимипризнака

миимёнсуществительных, соотнесение 

сделанных выводов с информацией в 

учебнике.  
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среднего рода. 

Падеж 

имёнсуществител

ьных. 

Определение 

падежа, вкотором 

употреблено 

имясуществитель

ное. Изменение 

имён 

существительных

попадежам 

ичислам(склонен

ие). 

Именасуществит

ельные1,2,3госк

лонения. 

Именасуществит

ельныеодушевлё

Совместная работа: нахождение у группы 

имёнсуществительныхграмматическогоп

ризнака,которыйобъединяетэтиименасущ

ествительныевгруппу. 

Практическаяработа:изменениеимёнсуще

ствительныхпоуказанномупризнаку. 

Работа в группах: объединение имён 

существительных 

вгруппыпоопределённомупризнаку(напри

мер,родиличисло).  

Дифференцированноезадание:нахождени

еврядуимёнсуществительных такого 

слова, которое по какому-

тограмматическомупризнакуотличаетсяо

тостальныхсловвряду. 

Наблюдениезасоотнесениемформыимени

прилагательногос формой 

именисуществительного, 

формулирование выводапо результатам 
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нные и 

неодушевлённые.

Имяприлагательн

ое: общее 

значение, 

вопросы, 

употребление в 

речи. 

Зависимостьфор

мы имени 

прилагательного

отформыименису

ществительного. 

Изменениеимёнп

рилагательных 

по 

родам,числамипа

дежам(кромеимё

нприлагательны

наблюдения, соотнесение 

собственныхвыводовсинформациейвучеб

нике. 

Комментированноевыполнениезаданияна

нахождениеграмматическихпризнаковим

ёнприлагательных. 

Практическаяработа:поискошибокнасогла

сованиеимёнсуществительныхиимёнприл

агательных,исправлениенайденныхошиб

ок. 

Наблюдение за грамматическими 

признаками 

глаголов(число,время,родвпрошедшемвр

емени),формулированиевыводов по 

результатам наблюдений, соотнесение 

собственныхвыводовсинформациейвучеб

нике. 

Практическаяработа:анализтекстананали

чиевнёмглаголов,грамматическиехаракт
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х на -ий, -ов, -

ин).Склонение 

имён 

прилагательных. 

Местоимение 

(общеепредставле

ние). 

Личныеместоимен

ия, их 

употребление в 

речи. 

Использование 

личных 

местоимений для 

устранениянеопра

вданных 

повтороввтексте.  

Глагол: общее 

значение,вопросы, 

еристикикоторыхданы(изчислаизученн

ых). 

Творческаяработа:трансформироватьтекс

т,изменяявремяглагола. 

Обсуждение правильности соотнесения 

глаголов и грамматических 

характеристик (из числа изученных). 

Совместная работа: группировка глаголов 

на основании изученных грамматических 

признаков. Наблюдение за ролью 

местоимений в тексте. 

Практическаяработа:корректировкатекс

та,заключающаясявзаменеповторяющихс

явтекстеимёнсуществительныхсоответств

ующимимместоимениями. 

Работа в группах: определение 

уместности употребленияместоимений 

в тексте, обнаружение речевых 

ошибок,связанныхснеудачнымупотреб
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употреблениевреч

и.Неопределённая

формаглагола.Нас

тоящее, будущее, 

прошедшеевремяг

лаголов. 

Изменениеглаголо

вповременам, 

числам. 

Родглаголов в 

прошедшемвреме

ни. 

Частица не, её 

значение. 

лениемместоимений. 

Проверочная работа: проверка умения 

ориентироваться в изученных 

понятиях: часть речи, склонение, 

падеж, время, род; умения соотносить 

понятие с его краткой 

характеристикой, объяснять своими 

словами значение изученных понятий, 

определять изученные грамматические 

признаки. 

7 Синтаксис(

13часов) 
Предложение. 

Установление 

при помощи 

смысловых 

(синтаксически

Комментированноевыполнениезадания:вы

писатьизпредложения пары слов, от 

одного из которых к 

другомуможнозадатьсмысловой(синтакси

ческий)вопрос. 
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х)вопросов 

связи 

междусловамив

предложении.Гл

авные члены 

предложения — 

подлежащее 

исказуемое. 

Второстепенные

членыпредложе

ния(безделениян

авиды). 

Предложения 

распространён

ные и 

нераспростран

ённые. 

Наблюдение за 

однороднымичлен

Самостоятельная работа: установление 

при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между 

словами впредложении. 

Учебныйдиалог,направленныйнаактуал

изациюзнанийо видах предложений по 

цели высказывания и по 

эмоциональнойокраске. 

Дифференцированноезадание:опреде

лениепризнакаклассификациипредл

ожений. 

Упражнение:нахождениевтекстепредложе

нийсзаданнымихарактеристиками. 

Работа с таблицей: по горизонтали в 

строках — вид поэмоциональной окраске, 

по вертикали в столбцах — вид 

поцеливысказывания,подборпримеровдля

ячеектаблицы. 

Работавгруппах:соотнесениепредложений
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амипредложения с 

союзами и, а, но 

ибезсоюзов. 

ииххарактеристик(цель высказывания, 

эмоциональнаяокраска).  

Самостоятельнаяработа:выписываниеизте

кстаповествовательных,побудительных,во

просительныхпредложений. 

Совместная работа: классификация 

предложений.Совместноесоставлениеа

лгоритманахожденияглавныхчленовпр

едложения. 

Упражнения на нахождение 

подлежащих и сказуемых.Наблюдение за 

предложениями с однородными 

членами.Объяснениевыборанужногосоюза

впредложениисоднороднымичленами. 

Комментированноевыполнениезадани

янанахождениевтекстепредложенийсо

днороднымичленами. 

Совместная работа: продолжение 

рядаоднородных членовпредложения. 
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Творческоезадание:составлениепредложе

нийсоднороднымичленами. 

Проверочнаяработа,направленнаянапрове

ркуориентациивизученныхпонятиях:подл

ежащее,сказуемое,второстепенные члены 

предложения, умениясоотносить понятие 

сегократкойхарактеристикой,объяснятьсв

оимисловамизначениеизученныхпоняти

й. 

Творческаяработа:трансформироватьтекс

т,изменяявремяглагола. 

 

8 Орфогра

фияи 

пунктуа

ция 

(50часов) 

Повторение 

правилправописан

ия,изученныхв1и2

классах. 

Формирование 

орфографической 

зоркости:осознани

Учебный диалог «Как планировать свои 

действия по 

решениюорфографическойзадачи?»,порез

ультатамдиалогаактуализацияпоследовате

льностидействийпопроверкеизученныхор

фограмм. 

Моделированиеалгоритмовпримененияиз



154 
 

е места 

возможноговозни

кновения 

орфографической 

ошибки, 

использованиераз

личных 

способоврешения 

орфографической 

задачи в 

зависимостиотмес

таорфограммыв 

слове. 

Использованиеор

фографическогосл

оварядляопределе

ния(уточнения)на

писанияслова.  

Контроль и 

учаемыхвданномклассеорфографическихп

равил,следованиесоставленнымалгоритма

м. 

Совместная работа: группировка слов по 

месту орфограммы. 

Совместная работа: группировка слов по 

типу орфограммы. 

Совместная работа: группировка слов, 

написание 

которыхможнообъяснитьизученнымиправ

илами,ислов,написаниекоторыхизученны

миправиламиобъяснитьнельзя. 

Комментированноевыполнениеанализатек

стананаличиевнёмсловсопределённойорф

ограммой. 

Моделированиепредложений,включаявни

хсловаснепроверяемымиорфограммами. 

Упражнениенаразвитиеконтроля:нахожде

ниеорфографических ошибок (с 
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самоконтроль при 

проверкесобствен

ных и 

предложенныхтек

стов. 

Ознакомление с 

правилами 

правописания и их 

применением: 

 разделительный

твёрдыйзнак; 

 непроизносимы

есогласныевкорне

слова; 

 мягкий знак 

послешипящих 

на концеимён 

существительных; 

указанием на их количество и без 

такогоуказания). 

Оценивание собственного результата 

выполнения орфографической задачи, 

корректировка с помощью учителя 

своихдействий для преодоления ошибок 

при списывании 

текстовизаписиподдиктовку. 

Проектное задание: составление 

собственного словарикатрудных слов 

(тех, написание которых не удаётся 

сразузапомнить,принаписаниикоторыхрег

улярновозникаютсомненияит.д.). 

Создание ситуации выбора для оценки 

своих возможностейпри выборе 

упражнений на закрепление 

орфографическогоматериала. 

Проблемнаяситуация,требующаяиспользо

ваниядополнительныхисточников 
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 безударные 

гласные в 

падежных 

окончанияхимён 

существительных(

науровненаблюден

ия); 

 безударные 

гласные 

впадежных 

окончанияхимёнп

рилагательных(на 

уровне 

наблюдения); 

 раздельноенапи

сание 

предлогов с 

личнымиместоиме

ниями; 

информации:  уточнение  

написаниясловпоорфографическомуслова

рю(втомчисленаэлектронномносителе). 

Проектное задание: 

созданиесобственных текстовс 

максимальнымколичествомвключённыхв

нихсловарныхслов из заранее 

подобранных предложений. 

Проектное задание: создание собственных 

текстов с максимальным количеством 

включённых в них слов с 

определённойорфограммой из заранее 

подобранных предложений. 
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 непроверяемые 

гласныеи 

согласные 

(переченьслов в 

орфографическомс

ловареучебника); 

 раздельное 

написаниечастицы 

не с глаголами 

9 
Разви

тиереч

и 

(30час

ов) 

Нормы речевого 

этикета:устное и 

письменноепригла

шение, 

просьба,извинени

е, благодарность, 

отказ и др. 

Соблюдение норм 

речевогоэтикетаио

Учебный диалог «Чем различаются тема 

текста 

иосновнаямысльтекста?Какопределитьтем

утекста?Какопределитьосновнуюмысльте

кста?». 

Комментированноевыполнениезаданияна

определениетемыиосновноймыслипредло

женныхтекстов. 

Дифференцированноезадание:нахождение
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рфоэпическихнор

м в ситуациях 

учебного и 

бытового 

общения.Особенно

сти 

речевогоэтикета в 

условияхобщения

слюдьми,плохо 

владеющимирусск

им языком. 

Формулировкаиар

гументированиесо

бственногомнения

вдиалогеи 

дискуссии.Умение 

договариватьсяип

риходитькобщему

решениюв 

ошибоквопределениитемыиосновноймысл

итекста. 

Практическаяработа:анализикорректи

ровкатекстовснарушеннымпорядком

предложений. 

Практическаяработа:нахождениевтекстес

мысловыхпропусков. 

Совместноесоставлениепланатекста. 

Совместная 

работа:составлениепланапредложенного

текста.  

Работавгруппах:соотнесениетекстаинеск

олькихвариантовпланаэтоготекста,обосн

ованиевыборанаиболееудачногоплана. 

Практическаяработа:воспроизведениетек

ставсоответствиисзаданием:подробно,вы

борочно.  

Наблюдениезатремятекстамиразноготипа(

повествование, 
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совместнойдеятел

ьности. 

Умениеконтролир

овать 

(устнокоординиро

вать) 

действияприпрове

дении 

парнойигруппово

й работы. 

Повторениеипрод

олжениеработысте

кстом, начатой во 

2 классе: 

признакитекста,т

ема 

текста,основнаям

ысль 

текста,заголовок, 

описание,рассуждение)наоднутему,форму

лирование 

выводовобособенностяхкаждогоизтрёхти

повтекстов. 

Обобщениерезультатовпроведённогонабл

юденияпри 

составлениитаблицы«Тритипатекстов»,вс

трокахтаблицы 

отраженыследующиепараметрысравнения

текстов:«Цель 

созданиятекста»,«Особенностипостроения

текста»,«Особенностиязыковыхсредств». 

Работавгруппах:выборнаиболееподходя

щегодлякаждой 

изпредложенныхситуацийтипатекста(соп

оройнатаблицу «Три типатекстов»).  

Творческиезадания:созданиеустныхипис

ьменныхтекстов 

разныхтипов(описание,рассуждение,пов
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корректированиет

екстов 

снарушеннымпоря

дком 

предложенийиабза

цев. 

Плантекста.Состав

лениепланатекста,

написание 

текстапозаданном

уплану.Связьпред

ложенийв 

текстеспомощьюл

ичных 

местоимений,сино

нимов, 

союзови,а,но. 

Ключевые слова в 

тексте. 

ествование). 

Соответствииспоставленнойкоммуникат

ивнойзадачей.  

Работастекстамишуточныхстихотворени

йонесоблюдении 

нормречевогоэтикета,культурыобщения.  

Работасаудиозаписямидиалогов:анализс

облюдениянорм речевогоэтикета.  

Самооценкасобственнойречевойкультур

ывовремяобщения. 

Творческиеработы:созданиесиспользован

иемнормречевого 

этикетанебольшихустныхиписьменныхт

екстов,содержащихприглашение/ 

/извинение/благодарность/отказ. 

Речевой тренинг: подготовка небольшого 

выступления 

орезультатахгрупповойработы,наблюдени

я,выполненногоминиисследования,проек
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Определение 

типовтекстов 

(повествование,оп

исание,рассужден

ие)исоздание 

собственныхтекст

ов заданного 

типа.Знакомство с 

жанромписьма,поз

дравительнойоткр

ытки,объявления. 

Изложение текста 

поколлективно 

или 

самостоятельно 

составленномупла

ну. 

Изучающеечтение

. Функции 

тногозадания. 

Записьсобственноговыступленияспоследу

ющимсамоанализом. 

Ролеваяигра«Наблюдатели»,цельигры—

оценкаправильности выбора языковых и 

неязыковых средств устногообщения на 

уроке и на переменах, в конце учебного 

дняподведениеитоговигры. 
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ознакомительного 

чтения, ситуации 

применения. 

 

 Резерв: 

18часов 

  

 

4 КЛАСС (170 часов) 

№ 

п/п 

Тема,  

раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристикадеятельностиобучающихся 

1 Сведения

о 

русскомя

зыке  

Русскийязыккакя

зыкмежнационал

ьногообщения.Зн

акомствосразличн

ымиметодамипоз

нания языка: 

наблюдением, 

Коллективноеобсуждениефрагментастатьи6

9КонституцииРоссийскойФедерации:«Госу

дарствозащищаеткультурнуюсамобытность 

всех народов и этнических общностей 

Российской 

Федерации,гарантируетсохранениеэтнокуль

турного и языкового многообразия».  
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(1час1,дал

еепродол

жаетсяиз

учениево

всехразде

лахкурса) 

анализом, 

лингвистическим

экспериментом,м

иниисследовани

ем,проектом. 

Учебный диалог 

«Почемукаждомународуважносохранятьс

войязык?Какобщатьсяразным народам, 

проживающим в одной стране?», в 

ходедиалогаформулируютсясужденияомн

огообразии языкового пространства 

России и о значении русского языка 

какязыкамежнациональногообщения. 

Работавпарах:придуматьситуациюиспользо

ваниярусскогоязыкакакязыкамежнациона

льногообщения. 

Обсуждениевозможностииспользованияли

нгвистическогоминиисследования, 

проектного задания как 

методовизученияязыка. 

                                                           
1Последовательность изучения тем и выделенное количество учебных часов на изучение разделов могут 

бытьскорректированы с учётом резервных уроков (18 часов) для обеспечения возможности реализации 
дифференциациипроцессаобученияирасширениясодержаниясучётомобразовательныхпотребностейиинт
ересовобучающихся. 
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Учебныйдиалог«Каквыбиратьисточникинф

ормациипривыполненииминиисследовани

я,проектногозадания?». 

Практические работы во всех разделах 

курса, в ходе которыхразвивается умение 

анализировать текстовую, 

графическую,вуковуюинформациювсоотве

тствиисучебнойзадачей. 

Выполнение совместных и индивидуальных 

проектных 

заданийсопоройнапредложенныеобразцывов

сехразделахкурса. 

2 Фонетика

и 

графика(2

часа) 

Характеристика,с

равнение, 

классификациязву

коввнесловаивсло

вепозаданнымпар

аметрам.Звукобу

квенный 

Учебныйдиалог«Покакимпризнакаммыум

еемхарактеризоватьзвуки?». 

Работавпарах:устнаяхарактеристиказвуков

позаданнымпризнакам. 

Совместныйанализпредложенногоалгорит

мазвукобуквенногоразбора. 

Практическая работа: проведение 
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разборслова (по 

отработанному 

алгоритму). 

звукобуквенного разбора   

предложенных слов.  

 

3 Орфоэпи

я(изучает

сяво 

всехразде

лахкурса) 

Правильная 

интонацияв 

процессе 

говорения 

ичтения.Нормыпр

оизношения 

звуков и 

сочетанийзвуков;

ударение в словах 

в 

соответствииснор

мамисовременног

орусского 

литературногоязы

ка(наограниченно

мперечне слов, 

Наблюдение за местом ударения и 

произношением 

слов,отрабатываемыхвучебнике. 

Дидактическаяигра«Подбери рифму»  

(предлагаютсясловаизорфоэпическогосл

оварика,книмнужноподобрать рифмы из 

заранее подготовленного списка). 

Дидактическое упражнение: придумать 

предложения с отрабатываемым словом 

из орфоэпического словарика.  

Практическая работа: поставить ударение 

в словах из орфоэпического перечня, а 

потом правильно их произнести.  

Творческая работа: сочинить рассказ, 

включив в него все слова из 

отрабатываемого в данном учебном году 
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отрабатываемомв

учебнике). 

Использование 

орфоэпических 

словарей русского 

языка при 

определении 

правильного 

произношения 

слов.  

 

орфоэпического перечня, а потом 

прочитать его всему классу. 

Работа в группах: найти в учебном 

орфоэпическом 

словаресловаизпредложенногосписка(несо

впадаетсотрабатываемымперечнемслов)ип

оставитьвнихударение. 

Играсоревнование «Где поставить 

ударение?». Проектное задание «Ударение 

в словах, которые пришли в русский язык 

из французского языка». Работа в группах: 

подготовка аудиозаписи предложенного 

текста, при подготовке необходимо 

обращение к учебному орфоэпическому 

словарю для определения ударения в 

незнакомых словах 

4 Лексика(5

часов) 
Повторение и 

продолжение 

работы: 

Комментированноевыполнениезадания:выб

оризрядасинонимов слова, которое 

подходит для заполнения пропуска 
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наблюдениеза 

использованием в 

речисинонимов, 

антонимов,устаре

вших слов 

(простыеслучаи). 

Наблюдение за 

использованием в 

речи 

фразеологизмов 

(простые случаи). 

впредложениитекста,объяснениесвоеговыбо

ра. 

Работа в группах:работа с 

дидактическимтекстом, 

анализуместностииспользованиясловвпред

ложениях,нахождениеслучаевнеудачногов

ыбораслова,корректировкаобнаруженныхо

шибок(выборнаиболееточногосинонима). 

Работасрисунками:соотнесениерисунковссо

ответствующимиимфразеологизмами. 

Работавпарах:соотнесениефразеологизмов

иихзначений. 

Работавгруппах:поисквтекстахфразеологи

змов. 

Дифференцированное задание: работа со 

словарём 

фразеологизмов,выписываниезначений2

—3фразеологизмов. 

Творческое задание: создание 
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собственных шуточных 

рисунков,основанныхнабуквальномпоним

аниизначенияслов,входящихвсоставфразе

ологизма. 

5 Составсло

ва(морфе

мика)(5ча

сов) 

Повторение: 

составизменяемы

хслов,выделениев

словахс 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

окончания,корня,

приставки,суффи

кса. 

Основа слова. 

Состав 

неизменяемых 

слов 

Учебный диалог «Что мы помним о частях 

слова?», в ходедиалога даётся устная 

характеристика частей слова 

позаданнымпризнакам(значение,способвы

деления,способобозначения). 

Упражнение:проведениепопредложенном

уалгоритмуразборасловапосоставу. 

Работа в парах: поиск ошибок в разборе 

слова по составу. Проверочная работа с 

последующим самоанализом, отработка 

умений корректировать свои действия для 

преодоления ошибок в разборе слов по 

составу. 
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(ознакомление).  

Значение 

наиболееупотреб

ляемыхсуффиксо

в изученных 

частейречи(ознак

омление). 

6 Морфолог

ия 

(43часа) 

Частиречисамост

оятельныеислуже

бные. 

Имя 

существительное. 

Склонение имён 

существительных 

(кроме 

существительных 

на -мя, -ий, -ие, -

ия; на -ья типа 

гостья, на -ье 

Работастаблицей«Частиречи»,анализсодер

жаниятаблицы,установлениеоснованиядля

сравненияслов,относящихсякразнымчастя

мречи. 

Упражнение:группировкасловнаосновани

итого,какойчастьюречиониявляются. 

Дифференцированноезадание:классифик

ациячастейречипопризнаку(самостоятель

ныеислужебныечастиречи). 

Комментированноевыполнениезадания,св

язанногосвыборомоснованиядлясравнения

слов,относящихсякоднойчастиречи,норазл
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типа ожерелье во 

множественном 

числе; а также 

кроме 

собственных 

имён 

существительных 

на -ов, -ин, -ий); 

имена 

существительные 

1, 2, 3-го 

склонения 

(повторение 

изученного). 

Несклоняемые 

имена 

существительные 

(ознакомление). 

Имя 

ичающихсяграмматическимипризнаками. 

Работа в группах: нахождение основания 

для группировкислов (в качестве 

основания для группировки могут 

бытьиспользованы различные признаки, 

например: по частямречи; для имён 

существительных — по родам, 

числам,склонениям, для глаголов — по 

вопросам, временам, спряжениям). 

Практическаяработа:определениеграммат

ическихпризнаковимёнсуществительных. 

Упражнение: 

соотнесениесловинаборовихграмматически

ххарактеристик. 

Работа в парах: группировка имён 

существительных по разным основаниям. 

Упражнение:нахождениевтексте(например,

впоэтическом)имёнсуществительныхсзадан

нымиграмматическими характеристиками. 
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прилагательное. 

Повторение: 

зависимость 

формы имени 

прилагательного 

от формы имени 

существительного

. 

Склонение имён 

прилагательных 

во 

множественном 

числе. 

Местоимение. 

Личные 

местоимения. 

Повторение: 

личные 

местоимения 1го 

Дифференцированноезадание:нахождениев

рядуимён 

существительныхлишнегоименисуществит

ельного— 

неимеющегокакоготоизтехграмматических

признаков, 

которымиобладаютостальныесловавгруппе.  

Практическаяработа:определениеграммати

ческихпризнаковимёнприлагательных. 

Комментированноевыполнениезаданияпосо

отнесениюформыимениприлагательногосфо

рмойименисуществительного 

Работавгруппах:анализдидактическоготекс

та,поиск ошибокнасогласование 

имёнсуществительныхи имён 

прилагательных,исправлениенайденныхош

ибок.  

Практическаяработа:определениеграммати

ческихпризнаков глаголов.  
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и 3го лица 

единственного и 

множественного 

числа; склонение 

личных 

местоимений.  

Глагол. 

Изменение 

глаголов по 

лицам и числам в 

настоящем и 

будущем времени 

(спряжение). І и ІІ 

спряжение 

глаголов. 

Способы 

определения I и II 

спряжения 

глаголов.  

Комментированноевыполнениезадания:соо

тнесение 

глаголовиихграмматическиххарактеристи

к. 

Работавгруппах:объединениеглаголоввгруп

пыпоопределённомупризнаку(например,вр

емя,спряжение).  

Моделированиев процессе 

коллективнойработы алгоритма 

определенияспряженияглаголовсбезударны

миличными 

окончаниями,следованиеданномуалгоритм

уприопределенииспряженияглагола. 

Совместноевыполнениезадания:анализтекс

тананаличиев 

нёмглаголов,грамматическиехарактеристик

икоторыхданы.  

Работастаблицей,обобщающейрезультатыр

аботысграмматическимихарактеристикамиг
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Наречие (общее 

представление). 

Значение, 

вопросы, 

употребление в 

речи.  

Предлог. 

Повторение: 

отличие 

предлогов от 

приставок.  

Союз; союзы и, а, 

но в простых и 

сложных 

предложениях.  

Частица не, её 

значение(повторе

ние). 

лаголов:чтениетаблицы, 

дополнениепримерами. Наблюдение за 

наречиями:установление значенияи 

особенностейупотреблениянаречийвречи. 

Практическаяработа:проведениеморфологи

ческогоанализаимёнсуществительных,имён

прилагательных,глаголовпопредложенным

вучебникеалгоритмам. 

Дифференцированноезадание:поискошиб

оквпроведенииразборасловакакчастиреч

и. 

Практическая работа: соотнесение 

понятия (склонение, спряжение, 

неопределённая форма и т. д.) с его 

краткой характеристикой. 
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7 Синтакси

с 

(16часов) 

Повторение:слово

, 

сочетаниеслов(сло

восочетание)ипре

дложение, 

осознаниеихсходс

тваи 

различий;видыпре

дложенийпоцелив

ысказывания(пове

ствовательные,во

просительныеи 

побудительные);в

иды 

предложенийпоэм

оциональнойокрас

ке(восклицательн

ыеиневосклицател

ьные);связьмежду 

Учебныйдиалог,входекоторогосравниваются

предложение, 

словосочетание,слово,обосновываютсяихсхо

дствоиразличия. 

Работавгруппах:классификацияпредложени

йпоцели 

высказыванияиэмоциональнойокраске. 

Наблюдениезаразличиямипростыхисложных

предложений.  

Упражнение:группировкапредложенийпооп

ределённому признаку. 

Упражнение:нахождениевтекстепредложени

йсзаданными характеристиками. 

Работастаблицей (погоризонталивстроках – 

видпоэмоциональнойокраске,повертикаливс

толбцах – видпоцеливысказывания): 

подборпримеровдляячеектаблицы.  

Совместныйанализалгоритмасинтаксическог

оразбора 
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словамивсловосоч

етанииипредложе

нии(припомощис

мысловыхвопросо

в);распространённ

ыеинераспростран

ённые 

предложения. 

Предложениясодн

ородными 

членами: 

безсоюзов, с 

союзами а, 

но,содиночнымсо

юзоми. 

Интонацияперечи

сленияв 

предложениях с 

однороднымичле

предложений,отработкапроведенияразборап

о предложенному алгоритму.  

Практическаяработа:соотнесениеизученных

понятий 

(однородныечленыпредложения,сложноепре

дложение) спримерами. 
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нами. 

Простое и 

сложное 

предложение 

(ознакомление). 

Сложные 

предложения: 

сложносочинённы

е с союзами и, а, 

но; бессоюзные 

сложные 

предложения (без 

называния 

терминов). 

8 Орфограф

ияи 

пунктуац

ия 

(50часов) 

Повторение 

правилправопис

ания,изученных

в1—3классах. 

Формирование 

Учебный диалог «Как планировать свои 

действия по 

решениюорфографическойзадачи?»,поре

зультатамдиалогаактуализацияпоследов

ательностидействийпопроверкеизученн
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орфографическо

й 

зоркости:осозна

ние места 

возможного 

возникновенияо

рфографической 

ошибки, 

использованиер

азличных 

способоврешени

я 

орфографическо

й задачи в 

зависимостиотм

естаорфограмм

ы в слове. 

Использованиео

рфографическог

ыхорфограмм. 

Моделированиеалгоритмовпримененияизуч

аемыхвданномклассеорфографическихправ

ил,следованиесоставленнымалгоритмам. 

Комментированноевыполнениеанализате

кстананаличиевнёмсловсопределённойор

фограммой. 

Упражнение на развитие контроля: 

установление при работе с дидактическим 

текстом соответствия написания слов 

орфографическим нормам, нахождение 

орфографических ошибок. 

Работа в группах: нахождение ошибок на 

применениеспособа проверки 

орфограммы; ошибок в объяснении 

выборабуквынаместеорфограммы.  

Работа в парах: группировка слов по месту 

орфограммы. 

Работа в парах: группировка слов по типу 
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ословарядляопр

еделения(уточне

ния) 

написанияслова. 

Формированиед

ействия 

контроляприпро

верке 

собственных 

ипредложенных

текстов.Ознако

мление с 

правилами 

правописания и 

ихприменением: 

 безударныеп

адежныеоко

нчания 

имёнсущест

орфограммы. 

Работа в группах: группировка слов, 

написание 

которыхможнообъяснитьизученнымиправ

илами,ислов,написаниекоторыхизученны

миправиламиобъяснитьнельзя. 

Моделированиепредложений,включающих

словаснепроверяемымиорфограммами. 

Оцениваниесобственногорезультатавыпол

ненияорфографической задачи, 

корректировка с помощью учителя 

своихдействийдляпреодоленияошибокпри

списываниитекстов изаписиподдиктовку. 

Проектное задание: составление 

собственного словарикатрудных слов (тех, 

написание которых не удаётся 

сразузапомнить,принаписаниикоторыхрег

улярновозникаютсомненияит.д.). 

Созданиеситуациидляоценкисвоихвозмо
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вительных(к

роме 

существител

ьныхна -мя, -

ий, -ие, -ия, 

на -ья типа 

гостья, на -ье 

типа 

ожерелье во 

множественн

ом числе, а 

также 

кромесобстве

нных 

имёнсуществ

ительныхна-

ов,-ин,-ий); 

 безударныеп

адежныеоко

жностей:выборупражненийназакрепление

орфографическогоматериала. 

Проблемнаяситуация,требующаяиспользо

ваниядополнительныхисточников 

информации: уточнение 

написаниясловпоорфографическомусловар

ю(втомчисленаэлектронномносителе). 

Проектное задание:создание 

собственныхтекстовс 

максимальнымколичествомвключённыхв

нихсловарныхслов.  

Проектное задание: составление 

собственных 

текстовдиктантовназаданнуюорфограмм

уилинаборорфограмм. 

Самоконтрольправильностизаписитекста

,нахождениенеправильнозаписанныхсло

виисправлениесобственныхошибок. 

Устное высказывание при обосновании 
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нчания 

имёнприлага

тельных; 

 мягкийзнакп

ослешипящи

х на конце 

глаголов в 

форме 2го 

лицаединстве

нногочисла; 

 наличие 

илиотсутствие

мягкого знака 

в глаголахна-

тьсяи-тся; 

 безударные 

личные 

окончания 

глаголов; 

правильности написания, при обобщении 

результатов наблюдения за 

орфографическим материалом. 
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знаки 

препинания в 

предложения

х с одно 

родными 

членами, 

соединённым

и союзами и, 

а, но, и без 

союзов. 

Наблюдение за 

знакамипрепина

ния в 

сложномпредло

жении,состояще

миздвухпросты

х. 

Наблюдение за 

знакамипрепина
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ниявпредложен

ииспрямойречь

юпослесловавто

ра. 

9 Развитиер

ечи 

(30часов) 

Повторениеип

родолжениера

боты,начатой 

в 

предыдущихкл

ассах:ситуаци

и устного 

иписьменного 

общения(пись

мо, 

поздравительн

аяоткрытка,об

ъявление и 

др.); 

диалог;моноло

Работавгруппах:анализтекста,обоснование

целесообразностивыбораязыковыхсредств,

соответствующихцели 

иусловиямобщения. 

Работавпарах:анализдидактическоготекста

инахождениевнёмсмысловыхошибок. 

Творческиезадания:созданиеустныхипись

менныхтекстовразныхтипов(описание,рас

суждение,повествование). 

Практическаяработа:выборсоответству

ющегозаданнойситуациижанраинаписа

ниеписьма,поздравительнойоткрытки,з

аписки. 

Творческое задание: составление 

текстов разных типов(описание, 
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г; отражение 

темытекста 

или 

основноймысл

ивзаголовке.  

Корректирова

ниетекстов(зад

анныхисобстве

нных) с 

учётом 

точности,прав

ильности,бога

тстваи 

выразительнос

типисьменной

речи.  

Изложение 

(подробныйустн

ый и 

повествование, рассуждение) на одну и 

ту жетему. 

Практическаяработа:написание или 

устное составление отзывана 

прочитанную книгу. 

Работавгруппах:корректировкадидакти

ческоготекста,вкоторомдопущенысмыс

ловыеошибки. 

Совместноевыполнениезадания:анализтек

стовпокритериям:правильность,богатств

о,выразительность. 

Анализсобственныхдействийприработена

дизложениямии сочинениями, 

соотнесение своих действий с 

предложеннымиалгоритмами. 

Самооценкаправильностивыполненияучеб

нойзадачи:соотнесениесобственноготекста

сисходным(дляизложений)исзаданнойтем

ой(длясочинений). 
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письменныйпер

есказ текста; 

выборочныйуст

ныйпересказтек

ста). 

Сочинение как 

видписьменно

й 

работы.Изуча

ющее 

чтение.Поиски

нформации,за

данной в 

тексте в явном 

виде.Формули

рование 

простыхвывод

овнаосновеин

формации,сод

Практическоезадание:выбористочникапол

ученияинформации (определённый тип 

словаря, справочников) 

длярешенияучебнопрактическойзадачи. 

Творческоезадание:подготовканебольшог

опубличноговыступления. 
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ержащейсявте

ксте.Интерпре

тация и 

обобщениесод

ержащейсявте

кстеинформац

ии. 

Ознакомитель

ное чтение в 

соответствии с 

поставленной 

задачей.  

 Резерв: 

18часов 

  

 

2.1.2 Литературное чтение. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Федеральная адаптированная программа по литературному чтению на уровне 

начального общего образования обучающихся с РАС (вариант 8.2) составлена на основе 

требований к результатам освоения Федеральной адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования (ФАООП НОО), 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной программе воспитания. 

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе является одним из ведущих для всех 

обучающихся, в том числе и для обучающихся с РАС, так как умение понимать и 

анализировать письменную речь («читательская грамотность») является необходимой базой 

не только для изучения в дальнейшем всех учебных дисциплин, но и для успешной 

социализации личности в современном социуме. Кроме того, освоение предмета 

«Литературное чтение» стимулирует речевое и эмоциональное развитие обучающихся, что 

способствует развитию навыков социальной коммуникации у обучающихся с РАС, 

несформированность которых является одной из самых проблемных сторон психического 

развития у данной категории обучающихся. 
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Освоение программы по литературному чтению для обучающихся с РАС в 1 классе 

начинается вводным интегрированным учебным курсом «Обучение грамоте». Содержание 

литературного чтения, реализуемого в период обучения грамоте, представлено в 

федеральной адаптированной рабочей программе по русскому языку. После периода 

обучения грамоте в 1 классе, в 1 дополнительном классе начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения.Для изучения литературного чтения во 1 

дополнительном -4 классах рекомендуется отводить по 136 часов (4 часа в неделю в каждом 

классе). 

При разработке рабочей программы учтены особые образовательные потребности 

обучающихся с РАС: тенденция к механическому, неосмысленному воспроизведению 

отдельных слов, предложений, текстов; значительные трудности в способности понимать 

чувства, эмоции других людей; неумение понимать скрытый смысл текстов, выраженные 

сложности понимания шуток и обмана. Поэтому и в целях, и в характеристике осваиваемого 

предметаподчеркивается важность формирования осмысленных навыков чтения и письма, 

осмысленного отношения к учебникам и дидактическим материалам, к процессу обучения в 

целом. Это задает особую логику и последовательность процесса обучения литературному 

чтению обучающихся с РАС и требует применения специальных обучающих методов и 

пособий. 
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Литературное чтение — один из ведущих учебных предметов уровня начального общего 

образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, 

становление базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и 

дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития 

обучающихся с РАС. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося с РАС в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, и с учётом этого 

направлен на общее и литературное развитие обучающегося с РАС, реализацию творческих 

способностей, а также на обеспечение преемственности в изучении обучающимися с РАС 

систематического курса литературы на уровне основного общего образования. Вместе с 

этим, изучение курса «Литературное чтение» обучающимися с РАС должно носить 

коррекционно -развивающий характер. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения 

литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. 
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Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих 

задач: 

 формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества;  

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития;  

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества;  

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

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

деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации для 

решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. 

Содержание программы по литературному чтению раскрывает следующие направления 

литературного образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг 

чтения, творческая деятельность. 
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В основу отбора произведений для литературного чтения положены 

общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и 

особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений и литературных 

текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, 

культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 

представителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению 

является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 

формирование основ функциональной литературной грамотности обучающегося с РАС, а 

также возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося 

воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 

начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

При планировании обучения литературному чтению детей с РАС необходимо 

учитывать выраженные особенности импрессивной и экспрессивной форм речи и 



191 
 

неравномерность развития психических функций и навыков ребенка. Большинство 

школьников с РАС даже к концу обучения на уровне начального общего образования, с 

учетом пролонгации, испытывают значительные трудности при пересказе текста своими 

словами, т.к. не могут отделить главное от второстепенного, а иногда и прибегают к 

дословному цитированию. Для детей с РАС написание даже небольшой самостоятельной 

творческой работы по литературному чтению может оказаться труднодостижимой 

задачей.Мотивы поступков героев произведений и социальный контекст для ребенка с РАС 

могут долго оставаться не ясными. Переносный смысл слов, эмоциональная составляющая 

поэзии, смысл пословиц и поговорок, метафора, ирония и другие фигуры речи часто на годы 

остаются для многих обучающихся с РАС не доступными для освоения. Даже при хорошем 

усвоении теоретического материала многие навыки могут не использоваться в собственной 

речи, что ведет к дальнейшим затруднениям при изучении программного материала.  

 Нередко изучаемое литературное произведение попадает в зону специфических 

интересов обучающегося с РАС: он постоянно цитирует это произведение, делает большое 

количество тематических иллюстраций, на основе этого сюжета придумывает множество 

своих собственных, задает вопросы, стремится обсуждать только это произведение с 

учителем и одноклассниками. Вместе с тем необходимо учитывать, что иногда эти 

специфические интересы могут быть крайне ограничены, иметь резонерский характер, в 

этом случае, дискуссия на уроке, скорее всего, будет   непродуктивной.  
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Сильной стороной обучающихся с РАС при изучении курса литературного чтения 

является хорошая память, которая позволяет им очень подробно воспроизводить 

последовательность событий в литературном произведении, главные и второстепенные 

сюжетные линии, действия героев, мелкие подробности, запоминать и воспроизводить 

большие по объему стихотворные произведения и др.  

Для достижения планируемых результатов необходимо: 

– адаптировать методы представления нового материала, опираясь, в основном, на 

средства визуализации (отрывки из фильмов, презентации, иллюстрации, рисунки, 

смысловые схемы, отрывки из спектаклей), способы текущего контроля и репрезентации 

полученных знаний (создание презентаций, небольших видеороликов, использование 

выполнение тестовых заданий); 

– учитывать, что некоторые темы могут быть усвоены только на «формальном» уровне, 

что приведет к специфическим трудностям при изучении последующих тем.    

– придерживаться особенно четкой и упорядоченной визуальной пространственно-

временной структуры содержания произведения, сюжета или отношений персонажей между 

собой, что поможет младшему школьнику с РАС в более осмысленном понимании мотивов 

и переживаний героев; 
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– опираться на реальные чувства и опыт обучающегося с РАС; 

–проводить дополнительную работу по разъяснению основного содержания текста 

(сюжет, композиция,жанр, стиль), используемых в нем фигур речи и других средств 

выразительности с использованием визуализации.   

При выборе литературного произведения для изучения и при составлении заданий 

целесообразно опираться на специфические интересы обучающегося с РАС. Такими 

интересами могут быть как распространенные в среде школьников с РАС темы, связанные с 

метро, транспортом, космосом, солнечной системой, животными, так и более специфические 

– определенный фильм, рассказ или телепрограмма. Обучение с опорой на знакомые ребенку 

объекты и персонажи проходит гораздо эффективнее.  

 Учитывая неравномерность освоения обучающимся с РАС различных тематических 

областей по данному предмету, принимая во внимание его сильные и слабые стороны в 

овладении предметным содержанием курса литературного чтения, необходимо стремиться к 

созданию дляучащегося с РАС ситуации успеха как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности по предмету.  

Литературное чтение является преемственным по отношению кучебномупредмету 

«Литература», который изучается на уровне основного общего образования. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Содержание обучения в 1 КЛАССЕ 

Освоение программы по литературному чтению для обучающихся с РАС в 1 классе 

включено в изучение вводного интегрированного учебного курса«Обучение грамоте». 

Содержание литературного чтения, реализуемого в период обучения грамоте, представлено 

в федеральной адаптированной рабочей программе по русскому язык 

Содержание обучения в 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ КЛАССЕ 

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

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее 

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

различия. Реальность и волшебство в сказке. 

Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и 

литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. 

Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи в русских народных и 

литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества 

(отношение к природе, людям, предметам). 

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

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

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

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

рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие качества 

воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение 

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

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

Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Осознание нравственно-

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

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

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

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

другие (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произведений 

о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений АК. Толстого, А.Н. 

Плещеева, Е.Ф. Трутневой, СЛ. Маршака и другое). Тема поэтических произведений: 

времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности 

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

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

Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. 

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

Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести 

произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, 

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

разных малых фольклорных жанров. Потешка игровой народный фольклор. Загадки 

средство воспитания живости ума, сообразительности. Пословицы проявление народной 

мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 
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Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору) герои 

произведений: Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных 

воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: 

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

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

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

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

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

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

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

привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), 

проявление любви и заботы о родных людях. 

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

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

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх 

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 

проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

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

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

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

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

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

библиотеке. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствуют формированию умений:  

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

по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 

ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, тема, 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. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, 

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

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

иллюстрации. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

читать наизусть стихотворения, участвовать в беседе по обсуждению прослушанного 

или прочитанного текста: слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё 

отношение к обсуждаемой проблеме; пересказывать (устно) содержание произведения с 

визуальной опорой на вопросы, схемы-карточки, рисунки, предложенный план; объяснять 

своими словами значение изученных понятий. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к учителю; проявлять желание самостоятельно читать, 

совершенствовать свой навык чтения; с помощью учителя оценивать свои успехи 

(трудности) в освоении читательской деятельности. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; проявлять культуру 

взаимодействия, терпение, ответственно выполнять свою часть работы. 

 

Содержание обучения во 2 КЛАССЕ. 
 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примерене менее трёх 

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

Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, 

Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. 

Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И.И. Левитана, И.И. 

Шишкина, В.Д. Поленова и других).  

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

Прокофьев «Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 

(потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные 

фольклорные произведения, скороговорки, небылицы.. Народные песни, их особенности. 

Сказка — выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. 

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

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

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

наличие присказки, постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные 

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

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

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

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

«Снегурочка», сказки народов России (1-2 произведения) и другие. 

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

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

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

и эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная лирика. Отражение темы «Времена года» 
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в картинах художников (на примере пейзажей И.И. Левитана,В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, 

И.И. Шишкина и других) и музыкальных произведениях (например, произведения П.И. 

Чайковского, А. Вивальди и других). 

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

тучи нагоняя...», А.А. Плещеев «Осень», АК. Толстой «Осень. Обсыпается наш сад...», 

М.М. Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре художника», Ф.И. Тютчев 

«Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится»,И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», С.А. 

Есенин «Поёт зима аукает...», ИВ. Суриков «Лето» и другие. 

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

(расширение круга чтения: не менее четырёх произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, 

В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и других). 

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

помощь друг другу. Герой произведения (введение понятия «главный герой»), его 

характеристика (портрет), оценка поступков. 

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

Ю.И. Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья»,Н.Н. Носов «На горке», 

«Заплатка», А.Л. Барто«Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. Драгунский «Тайное 

становится явным» и другие (по выбору). 

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

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

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

содержания произведения. 

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

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

Даль «Девочка Снегурочка» и другие. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных 

(песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее 

пяти авторов). Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Е.И. 

Чарушина, В.В. Бианки, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова,М.М. Пришвина и других). 

Отражение образов животных в фольклоре русские народные песни, загадки, сказки). Герои 

стихотворных и прозаических произведений о животных. Описание животных в 

художественном и научно-познавательном тексте. Нравственно-этические понятия: 

отношение человека к животным (любовь и забота), Особенности басни как жанра 

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

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

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

В.В. Бианки. 

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

мышь», М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый утёнок», В.Д. Берестов 

«Кошкин щенок», В.В. Бианки «Музыкант»,Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», СОВ. 

Михалков «Мой щенок» и другие (по выбору). 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношенийвзрослых и детей в 

творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение 

нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, 

уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. 

Тема художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 
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Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Плещеев «Песня 

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

и другое (по выбору). 

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

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

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

сюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного произведения: части 

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

произведения. 

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

одного стручка» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 

аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические 

картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

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

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

отметочного оценивания); сравнивать и группировать различные произведения по теме (о 

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

жанрам (произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и 

литературная), рассказ, басня, стихотворение); характеризовать (кратко) особенности 

жанров (произведения устного народного творчества, литературная сказка, рассказ, басня, 

стихотворение); анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную 

мысль произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, 

оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать 

последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; анализировать текст 

стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

соотносить иллюстрации с текстом произведения; ориентироваться в содержании 

книги, каталогепо информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях 

предполагать тему и содержание книги;  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, пересказывать подробно и выборочно 

прочитанное произведение; обсуждать (в парах, группах) содержание текста, 

формулировать (устно) простые выводы на основе прочитанного (прослушанного) 

произведения; участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных 

произведений. 
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Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении(слушании) 

произведения; удерживать в памяти последовательность событий 

прослушанного(прочитанного) текста;контролировать выполнение поставленной учебной 

задачи при чтении(слушании) произведения; проверять (по образцу) выполнение 

поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности; приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы. 

Содержание обучения в 3 КЛАССЕ 
 

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

литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, 

сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края главные идеи, 

нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и ХХ веков. 

Осознание нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, 

гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. 

Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине.  

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

Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» (отрывки) и 

другое (по выбору). 

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

(пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Пословицы 

народов России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, 

созданные В.И. Далем. Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов 

России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных 

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

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

Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета 

волшебной сказки (например, картины В.М. Васнецова, иллюстрации 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. Былина 

как народный песенный сказ о важном историческом событии, Фольклорные особенности 

жанра былин: язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главного 

героя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как 

героического песенного сказа, их особенности (тема, язык). Репродукции картин как 

иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка «Иван-

царевич и серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по выбору). 

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

произведения А.С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, 
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эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе ГвидонеСалтановиче 

и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структура 

сказочного текста, особенности сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. 

Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

И.Я. Билибин — иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 

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

и могучем богатыре князе ГвидонеСалтановиче 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 

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

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

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

произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения. Олицетворение как одно из средств выразительности лирического 

произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: 

пейзаж.  

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

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

Есенин «Берёза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А. 

Бунин «Первый снег» и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведенийЛ.Н. Толстого: 

сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений), Рассказ как повествование: 

связь содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): 

начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные 

виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, 

различение рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-

описания, текста-рассуждения. 

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

другие. 

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

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

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои).  

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

Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с 

животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее 

четырёх произведений): произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка,К.Г. Паустовского, М.М. 
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Пришвина, Б.С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, 

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

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

нос», «Кот Ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш», А.И. Куприн «Барбос и Жулька» и 

другое (по выбору). 

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

судьбы», «Дети на войне». Герой художественного произведения: время и место 

проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фон 

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

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

произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

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

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

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. 

Герой юмористического произведения. Средства выразительности текста юмористического 

содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух 

произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский и другие (по выбору). 

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

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

 

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

литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских 

сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных писателей о животных. Известные 

переводчики зарубежной литературы:С.Я. Маршак, КИ. Чуковский, Б.В. Заходер. 

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

и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности 

читательской деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания 

(обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. 

Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, 

знакомство с рукописными книгами. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания); различать сказочные и 

реалистические, лирические и эпические, народныеи авторские произведения; 

анализировать текст:определять тему и главную мысль, делить текст на части, определять 

композицию произведения, характеризовать героя; сравнивать произведенияодного жанра, 

но разной тематики; исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров 

(портрет, пейзаж, интерьер). 
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Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); подбирать иллюстрации к тексту, 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений:пересказывать текст (подробно, выборочно); выразительно исполнять 

стихотворное произведение; сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

принимать цель чтения,оценивать качество своего восприятия текста на слух; выполнять 

действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата деятельности, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений:участвовать в 

совместной деятельности: в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать (драматизировать) несложные произведения фольклора и художественной 

литературы; выбирать роль, осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при 

выполнении своей части работы. 

 

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 ХХ веков (по 

выбору, не менее четырёх, например, произведенияС.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, 

С.Д. Дрожжина, В.М.Пескова и другие). Представление о проявлении любви к родной 

земле в литературе разных народов (на примере писателей родного края, представителей 

разных народов России). Страницы истории России, великие люди и события: образы 

Александра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в 

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

прошлое России, тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на 

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

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

песнями на тему Великой Отечественной войны (2-3 произведения по выбору). 

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

Твардовский 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). Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, 

классификация). Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев,В.И. Даль). Виды сказок: о 

животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных 

ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных 

народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты). 

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

защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни 

Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). 

Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, 
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гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки 

(2-3 сказки по выбору), сказки народов России (2-3 сказки по выбору), былины из цикла об 

Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче (1-2 по выбору). 

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

Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора) на примере 2-3 произведений. Литературные 

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

Фольклорная основа авторской сказки.Положительные и отрицательные герои, волшебные 

помощники, язык авторской сказки. 

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

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

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

чтения: басни на примере произведений И.А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, 

С.В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в 

басне, её герои (положительные, отрицательные).  

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

Хемницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравей» и другие. 

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

Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Строфа как элемент композиции стихотворения. 

Метафора в стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

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

Люблю тебя как сын.. .» и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). 

Герои литературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. 

Маршака и другие). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь как 

особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

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

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

Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX—XX веков. Лирика, 

лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с 

наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирическиепроизведения поэтов и 

писателей (не менее пяти авторов по выбору):В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. 

Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт 

и другие. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские 

приёмы создания художественного образа в лирике. Средства выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, 

метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

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

плывут над полями. Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко»,А.А. Фет «Весенний дождь», 

Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист..»,И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и 

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

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

жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, 

повести. Отрывки из автобиографической повестиЛ.Н. Толстого «Детство». Особенности 

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

рассуждения в рассказах ЛОН. Толстого. 

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

«Черепаха» и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и 

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

менее трёх авторов): на примере произведений А.И. Куприна,В.П. Астафьева, КГ. 

Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. 

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

С.А. Есенин «Лебёдушка», 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 трёх 

авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и 

других. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения 

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

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

«Детство Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1-2 рассказа из 

цикла), К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса - произведение литературы 

и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. 

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

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по 

выбору): юмористические произведения на примере рассказовМ.М. Зощенко, В.Ю. 

Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства 

выразительности текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические 

произведения в кино и театре. 

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

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

другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 

писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по 

выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена.  

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

«Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» (отдельные главы) 

и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Польза чтения и книги: книга — друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги 

(тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, 

художественная, справочно-иллюстративный материал. 
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Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть  познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

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

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

отметочного оценивания); читать про себя (молча), анализировать текст: определять 

главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между 

событиями, эпизодами текста; характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 

составлять план (вопросный,номинативный) текста, дополнять и восстанавливать 

нарушенную последовательность; исследовать текст: описания в произведениях разных 

жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной информации 

в соответствии с учебной задачей; выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной 

задачей. 

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 любимом писателе и его произведениях;сочинять небольшие 

тексты повествовательного и описательного характера по наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений:  

понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации 

(читать по ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия; ответственно 

относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ 

ЧТЕНИЮНА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются 

в процессе единства учебной и воспитательнойдеятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по 

литературному чтению отражают освоение обучающимися социально значимых норм и 

отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, 

традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение 

опыта применения сформированных представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
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1) гражданско-патриотическое воспитание:  

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 

понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; осознание 

своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 

традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов 

России;первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим 

людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

3) эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других 

народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 

деятельности; приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; понимание 

образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих 

художественный образ. 

4) трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

5) экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде. 

6) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного интереса, активностив 

познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 

образования у обучающегося с РАС будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебныедействия, регулятивные 

универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
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соотносить произведение и его автора, объединять произведения по жанру, авторской 

принадлежности; классифицировать произведения по темам, жанрам; восстанавливать 

нарушенную последовательность событий (сюжета). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать с помощью учителя цель; сравнивать с помощью учителя несколько 

вариантов решения задачи; формулировать с помощью учителя выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (классификации, 

сравнения, исследования);  

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму; распознавать 

достоверную и недостоверную информацию на основании предложенного учителем 

способа её проверки; соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет»; самостоятельно или с помощью 

учителя создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общениякак часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Предметные результаты изучения литературного чтения.  

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 

 отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в 

художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, 

быта разных народов;  

 владеть техникой слогового  чтения с переходом на чтение целыми словами, читать 

осознанно вслух целыми словами доступные для восприятия и небольшие по объёму 

произведения (без отметочного оценивания);  

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических норм не менее 2 стихотворений о 

Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года;  

 различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь;  

 различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) 

и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки(фольклорные 

и литературные), рассказы, стихотворения);  

 понимать основное содержание прослушанного (прочитанного) произведения: 

отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения, определять 
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последовательность событий в произведении, характеризовать поступки 

(положительные или отрицательные) героя. 

Участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на 

вопросы о произведении, пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, 

рисунки, предложенный план; составлять высказывания по содержанию произведения (не 

менее3 предложений) по заданному алгоритму; ориентироваться в книге (учебнике) по 

обложке, оглавлению, иллюстрациям; рассказывать о прочитанной книге (произведению) 

по предложенному алгоритму. 

2 КЛАСС 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения во 2 

классе обучающийся научится: 

 переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, 

находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных 

ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений;  

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

 
 различать прозаическую и стихотворную речь,  называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма); 

 понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: 

отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, народные песни, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни);  

 владеть элементарными умениями анализа текста:определять тему и главную мысль, 

воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, составлять 

план текста (вопросный, номинативный);  

 участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения:понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения(не менее 

5 предложений);  

 сочинять по аналогии с прочитанным небольшие сказки, рассказы; ориентироваться 

в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, 

предисловию, условным обозначениям;  

 рассказывать о прочитанной книге с использованием предложенного алгоритма. 

3 КЛАСС 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в З классе 

обучающийся научится: 

 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры 
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разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контексте изученных произведений;  

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

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное);  

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

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

отметочного оценивания);  

 читать наизусть не менее 4 стихотворений всоответствии с изученной 

тематикой произведений;  

 различать художественные произведения и познавательные тексты;  

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

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

произведение от эпического;  

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным 

и художественным текстам;  

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

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

животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы 

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

произведений фольклора разных народов России; владеть элементарными 

умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и главную 

мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, 

составлять план текста (вопросный, номинативный);  

 описывать характер героя, давать оценку поступкам героев;  

 находить в тексте средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и 

интерьера;  

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

небольшие эпизоды из произведения;  

 составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного 

(прослушанного) текста на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее8 предложений), придумывать продолжение прочитанного 

произведения; использовать в соответствии с учебной задачей аппарат 

издания: обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, 

приложения, сноски, примечания; 

 рассказывать о прочитанной книге; использовать справочные издания, в том 

числе верифицированные электронные образовательные и информационные 

ресурсы, включённые в федеральный перечень. 

4 КЛАСС 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

 осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего развития личности человека; 

 находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов 

бытовой и духовной культуры народов России и мира; 

 демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 
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народного творчества: читать вслух и про себя в соответствии с учебной 

задачей; 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания);  

 читать 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), отличать лирическое 

произведение от эпического;  

 понимать жанровую принадлежность, содержаниепрочитанного 

произведения: отвечатьна вопросы к учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

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

бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных 

народов России;  

 соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста:определять 

тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, находить в тексте средства изображения героев 

(портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, 

устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков 

героев; 

 участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм 

русского литературного языка (норм произношения, словоупотребления, 

грамматики); 

 устно и письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного 

(прочитанного) текста, составлять план текста (вопросный, номинативный), 

пересказывать (устно) подробно, сжато (кратко); читать по ролям с 

соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения;  

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения, составлять краткий отзыв о прочитанном 

произведении по заданному алгоритму; составлять рассказ по иллюстрациям, 

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, 

оглавление, аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, примечания);  

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, электронные образовательные и 

информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» (в условиях контролируемого входа), для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (132 ЧАСА7) 

 

 

№ 

Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

1. Повторение 

 (8 часов) 

Повторение 

текстов, 

прочитанных в 

рамках 

изучения 

интегрированно

го курса  

1 класса 

«Обучение 

грамоте» 

Слушание учителя с визуальной поддержкой, 

самостоятельное чтение; 

2. Сказка 

народная 

(фольклорн

ая) и 

литературна

я 

(авторская)  

(16часов) 

Восприятие 

текста 

произведений 

художественно

й литературы 

и устного 

народного 

творчества. 

Фольклорная и 

литературная 

(авторская) 

сказка: 

сходство и 

различия. 

Реальность и 

волшебство в 

сказке. 

Событийная 

сторона 

сказок: 

последовательн

ость событий 

в фольклорной 

(народной) и 

литературной 

(авторской) 

сказке. 

Отражение 

сюжета в 

иллюстрациях. 

Герои 

сказочных 

произведений. 

Нравственные 

Слушание чтения учителем фольклорных 

произведений 

(на примере русских народных сказок: «Кот, петух и 

лиса»,«Кот и лиса», «Жихарка», «Лисичка-сестричка 

и волк»и литературных (авторских): К. И. Чуковский 

«Айболит», «Муха-Цокотуха», С. Я. Маршак «Тихая 

сказка»,В. Г. Сутеев «Палочка-выручалочка») с 

визуальной опорой. 

Учебный диалог: обсуждение вопросов — «какова 

тема сказки»,«кто её герои», «что произошло (что 

происходило) в сказке» с использованием для ответов 

опорных карточек. 

Задание на формулирование предложений с 

использованиемвопросительного слова с учётом 

фактического содержаниятекста (где? как? когда? 

почему?) с использованием для ответов опорных 

карточек. 

Упражнение в самостоятельном чтении вслух целыми 

словами (в соответствиис индивидуальными 

возможностями учащегося). 

Смысловое чтение народных (фольклорных) и 

литературных(авторских) сказок. Например, русские 

народные сказки: «Лисаи рак», «Лисица и тетерев», 

«Журавль и цапля», «Волк и семеро козлят», «Лиса и 

заяц», татарская народная сказка «Двалентяя», 

ингушская народная сказка «Заяц и 

черепаха»,литературные (авторские) сказки: К. Д. 

Ушинский «Петухи собака», «Лиса и козёл», В. Г. 

Сутеев «Кораблик»,В. В. Бианки «Лис и Мышонок», 

Е. И. Чарушин «Теремок»,А. С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане…» (отрывок) и др.(не менее 4 

произведений по выбору).Работа с текстом 

произведения: поиск описания героев 

сказки,характеристика героя с использованием 

                                                           
7В 1 дополнительном классе 33 учебные недели, что составляет 132 ч на изучение предмета «Литературное чтение» (4 
часа в неделю). 
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№ 

Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

ценности 

и идеи, 

традиции, 

быт, культура в 

русских 

народных 

и литературных 

(авторских) 

сказках, 

поступки, 

отражающие 

нравственные 

качества 

(отношение к 

природе, 

людям, 

предметам). 

примеров из текста.Дифференцированная работа: 

упражнение в чтении по ролям. 

Группировка книг с фольклорными (народными) и 

литературными (авторскими) сказками, 

коллективная работа или работа в  

в парах по заполнению таблицы, проверка работы 

под руководством учителя. 

Коллективная работа: восстановление 

последовательности событий сказки с опорой на 

иллюстрацию (рисунок). Пересказ (устно) сказки с 

соблюдением последовательности событий с 

опорой на иллюстрации (рисунки).Учебный диалог: 

определение нравственного содержания 

прочитанного произведения и ответ на вопрос 

«Чему учит сказка?», Творческое задание: 

коллективное придумывание продолжения текста 

сказки по предложенному началу (не менее 3 

предложений).Народные (фольклорные) 

сказки. 
Литературные (авторские) сказки 

2 Произведен

ия о детях и 

для детей 

(28 часов) 

Понятие «тема 

произведения» 

(общее 

представление): 

чему 

посвящено, о 

чём 

рассказывает. 

Произведения 

одной темы, но 

разных жанров: 

рассказ, 

стихотворение, 

сказка (общее 

представление 

на примере 

произведений 

К. Д. 

Ушинского, Л. 

Н. Толстого,В. 

Г.Сутеева, 

Е. А. Пермяка, 

В. А. Осеевой, 

А. Л.Барто, 

Ю. И. 

Ермолаева, Р. С. 

Сефа и др.). 

Характеристика 

героя 

произведения, 

Упражнение в чтении вслух разножанровых 

произведений о детях (использовать слоговое 

плавное чтение с переходомна чтение словами, в 

соответствии с индивидуальными возможностями 

учащихся). Не менее шести произведений по выбору, 

например: К. Д. Ушинский «Играющие собаки», 

«Худо тому, кто добра не делает никому», Л. Н. 

Толстой «Косточка», В. Г.Сутеев «Чей же гриб?», Е. 

А. Пермяк «Самое страшное», «Торопливый ножик», 

В. А. Осеева «Плохо», «Три товарища», А. Л.Барто 

«Подари, подари…», «Я — лишний», Н. М. 

Артюхова «Саша-дразнилка», Ю. И. Ермолаев 

«Лучший друг», Р.  С. Сеф «Совет». 

Беседа (выполнение тестового задания) по 

выявлению понимания прочитанного произведения: 

определение темы (о детях) и главной мысли 

произведения. Работа с текстом произведения: 

читать по частям, отвечать на вопросы к тексту 

произведения с использованием  визуальной 

опоры.Составление рассказа о герое по 

предложенному алгоритму. 

Учебный диалог: обсуждение прочитанного 

произведения, осознание нравственно-этического 

содержания произведения. Работа с использованием 

метода социальных историй. 

Упражнение в формулировании предложений с 

использованием вопросительного слова с учётом 

фактического содержания текста (где? как? когда? 

почему?) с использованием карточек, схем, других 

визуальных опор. 
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№ 

Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

общая оценка 

поступков. 

Понимание 

заголовка 

произведения, 

его 

соотношения с 

содержанием 

произведения и 

его идеей. 

Осознание 

нравственно-

этических 

понятий: друг, 

дружба, забота, 

труд, 

взаимопомощь. 

Задание на восстановление последовательности 

событий в прочитанных произведениях с 

использованием визуализации. 

Пересказ (устно) содержания произведения с 

визуальной опорой наиллюстрации, вопросы и на 

предложенный план. 

Коллективная работа или работа в парах: сравнение 

предложенных учителем произведений по указанным 

критериям и заполнение таблицы. Проверка работы 

по готовому образцу. 

Работа по группам с книгами о детях: 

рассматривание, чтение заголовка и автора 

произведения, нахождение указанного произведения, 

ориентируясь на содержание (оглавление). 

Рассказ о прочитанной книге (произведении): 

составление высказывания о содержании (не менее 2 

предложений). 

Фамилияа

втора 

Заголов

ок 

Жанр Тема Герои 

     

3 Произведен

ия о родной 

природе (12 

часов) 

Восприятие и 

самостоятельно

е чтение 

поэтических 

произведений о 

природе 

(на примере 

доступных 

произведений 

А. С. 

Пушкина,Ф.И.Т

ютчева, 

С.А.Есенина, А. 

Н.Плещеева,Е. 

А. 

Баратынского, 

И С 

Никитина,Е. Ф. 

Трутневой, А. 

Л.Барто, 

С. Я. Маршака). 

Тема 

поэтических 

произведений: 

времена года, 

человек и 

природа; 

Родина, 

природа 

Чтение поэтических описаний картин природы 

(пейзажной лирики) с визуальной поддержкой. 

Определение темы стихотворных произведений (3–4 

по выбору). 

Работа с текстом произведения: различение на слух 

стихотворного и нестихотворного текста, 

определение особенностей стихотворной речи (ритм, 

созвучные слова (рифма). 

Выразительное чтение стихотворений (в 

соответствии с индивидуальными возможностями) 

Сравнение произведений на одну тему разных 

авторов: А.Н.Майков «Ласточка примчалась…», 

А.Н.Плещеев. 

«Весна» (отрывок), «Травка зеленеет…», 

С.Д.Дрожжин«Пройдёт зима холодная…», 

С.А.Есенин «Черёмуха», 

И. З. Суриков «Лето», «Зима», Т. М. Белозёров 

«Подснежники», С. Я. Маршак «Апрель», И. 

П.Токмакова «Ручей», 

«Весна», И.С.Соколов-Микитов «Русский лес». 
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№ 

Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

родного края. 

  Особенности 

стихотворной 

речи, сравнение 

с прозаической: 

рифма, ритм 

(практическое 

ознакомление). 

Настроение, 

которое 

рождает 

поэтическое 

произведение. 

Отражение 

нравственной 

идеи в 

произведении: 

любовь к 

Родине, 

природе 

родного края. 

Иллюстрация к 

произведению 

как отражение 

эмоционального 

отклика на 

произведение. 

Выразительное 

чтение поэзии. 

Рассматривание репродукций картин и 

характеристика зрительных образов, переданных в 

художественном произведении. Например, И. Э. 

Грабарь «Март», «Иней. Восход солнца», 

А. А. Рылов «Цветистый луг», И.И.Шишкин «Рожь», 

В. Д. Поленов «Золотая осень», И. И. Левитан 

«Осень» и др. 

Чтение наизусть стихотворений о родной природе 

(не менее 2). 

Работа с книгами: рассматривание, самостоятельное 

чтение, представление прочитанного произведения. 

Составление списка авторов, которые писали о 

природе (с помощью учителя). 

4 Устное 

народное 

творчество 

— малые 

фольклорны

е жанры (8 

часов) 

Многообразие 

малых жанров 

устного 

народного 

творчества: 

потешка, 

загадка, 

пословица, их 

назначение 

(веселить, 

потешать, 

играть, 

поучать). 

Особенности 

разных малых 

фольклорных 

жанров.Потешк

а — игровой 

Упражнение в чтении вслух (использовать слоговое 

плавное чтение с переходом на чтение словами, в 

соответствии с индивидуальными возможностями 

учащихся). 

Анализ потешек, считалок, загадок: поиск ключевых 

слов, помогающих охарактеризовать жанр 

произведения и назвать его (не менее шести 

произведений). 

Разыгрывание в совместной деятельности небольших 

диалогов с учётом поставленной цели (организация 

начала игры, веселить, потешать). 

Драматизацияпотешек. 

Игра «Вспомни и назови»: определение жанров 

прослушанных и прочитанных произведений: 

потешка, загадка, сказка, рассказ, стихотворение. 

Пословицы? 
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№ 

Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

народный 

фольклор. 

Загадки — 

средствовоспит

ания живости 

ума, 

сообразительно

сти. Пословицы 

— проявление 

народной 

мудрости, 

средство 

воспитания 

пониманияжизн

енных правил. 

5 Произведен

ия о братьях 

наших 

меньших 

(24 часа) 

Животные — 

герои 

произведений. 

Цель 

и назначение 

произведений о 

взаимоотношен

иях человека и 

животных — 

воспитание 

добрых чувстви 

бережного 

отношения к 

животным.Вид

ы текстов: 

художественны

й и научно-

познавательный

, 

их сравнение. 

Характеристика 

героя: 

описание его 

внешности, 

поступки, речь. 

Осознаниенравс

твенно-

этических 

понятий: 

любовьи забота 

о животных. 

Слушание произведений о животных с 

использованием визуальной опоры. Например, 

произведения Н. И. Сладкова «Без слов», «На одном 

бревне», Ю. И. Коваля«Бабочка», Е. И.Чарушина 

«Про Томку», А. Л.Барто «Страшная птица», «Вам 

не нужна сорока?». 

Беседа по выявлению понимания прослушанного 

произведения, ответы на вопросы о впечатлении от 

произведения. 

Самостоятельное чтение произведений о животных, 

различение прозаического и стихотворного текстов. 

Например, Е. А. Благинина «Котёнок», «В лесу 

смешная птица», «Жук, жук, гдетвой дом?», Э. 

Ю.Шим «Жук на ниточке», В. Д. Берестов 

«Выводок», «Цыплята», С. В. Михалков «Мой 

щенок», «Трезор», «Зяблик», И. П. Токмакова 

«Купите собаку», «Разговор 

синицы и дятла», И. А.Мазнин «Давайте дружить». 

Учебный диалог по обсуждению прочитанного 

произведения: 

определение темы, осознание нравственно-

этического содержания произведения (любовь и 

забота о братьях 

наших меньших, бережное отношение к природе). 

Работа с текстом: нахождение в тексте слов, 

характеризующих 

героя (внешность, поступки) в произведениях разных 

авторов 

(3–4 по выбору). Например, Н. И. Сладков «Лисицаи 

Ёж», М. М. Пришвин «Ёж», Ю. Н.Могутин 

«Убежал»,Б. В. Заходер «Ёжик», Е. И.Чарушин 

«Томка», «Томка икорова», «Томкины сны». 

Упражнение на восстановление последовательности 

событийв произведении: чтение по частям, 

придумывание заголовкак каждой части, составление 
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№ 

Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

картинного плана (под руководством учителя). 

Пересказ (устно) содержания произведения с 

соблюдениемпоследовательности событий с опорой 

на иллюстрации и ключевые слова. Работа с текстом 

произведения: характеристика героев. 

Задание на сравнение художественного и научно-

познавательного текстов: сходство и различия, цель 

создания, формулировка вопросов к фактическому 

содержанию текста. Например,В. Д. Берестов 

«Лягушата», В. В. Бианки «Голубые лягушки»,М. 

С.Пляцковский «Цап Царапыч», Г.В. Сапгир 

«Кошка»,загадки о животных. 

Обращение к справочной литературе для расширения 

своих знаний и получения дополнительной 

информации о животных. Составление письменного 

высказывания (не менее 3 предложений) о своём 

отношении к животным, природе, сочинение 

рассказа о любимом питомце (собаке, кошке) с 

использованием рисунков.Коллективная работа или 

работа в парах: сравнение предложенных 

произведений по автору, теме, главной мысли, 

заполнение таблицы.  

Интерпретация произведения в творческой 

деятельности: инсценирование отдельных эпизодов, 

отрывков из произведений о животных. 

Составление выставки книг по изучаемой теме. 

 

Фамилияа

втора 

Заголовок Жанр Тема Герои 

     

6 Произведен

ия о маме (9 

часов) 

Восприятие и 

самостоятельно

е чтение 

разножанровых 

произведений о 

маме (на 

примере 

доступных 

произведений 

Е. А. 

Благининой, А. 

Л.Барто,Н. 

Н.Бромлей, А. 

В. Митяева,В. 

Д.Берестова,Э.

Э.Мошковской,

Г. П. Виеру и 

др.). Осознание 

нравственно-

этических 

Беседа по выявлению понимания 

прослушанного/прочитанного произведения, ответы 

на вопросы о впечатлении от произведения, 

понимание идеи произведения: любовь к своей 

семье, родным, Родине — самое дорогое и важное 

чувство в жизни человека. Например, слушание и 

чтение произведенийП. Н. Воронько «Лучше нет 

родного края», М.Ю.Есеновского«Моя небольшая 

родина», Н. Н.Бромлей «Какое самое первое слово?», 

А. В. Митяева «За что я люблю маму», 

В.Д.Берестова«Любили тебя без особых причин…», 

Г. П. Виеру «Сколько звёзд на ясном небе!», И. С. 

Соколова-Микитова «Радуга», С. Я. Маршака 

«Радуга» (по выбору не менее одного автора). 

Работа с текстом произведения: поиск и анализ 

ключевых слов,определяющих главную мысль 

произведения/ 

 Учебный диалог: обсуждение значения выражений 

«Родина-мать», «Родина любимая — что мать 

родная», осознание нравственно-этических понятий, 
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№ 

Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

понятий: 

проявление 

любви и заботы 

о родных 

людях. 

обогащение духовно-нравственного опыта учащихся: 

заботливое отношение к родным в семье, внимание и 

любовь к ним. 

Выразительное чтение стихотворений (в 

соответствии с индивидуальными возможностями 

учащихся). 

Рассказ по предложенному плану/алгоритму о своём 

родном крае, городе, селе, о своих чувствах к месту. 

Задания на проверку знания названия страны, в 

которой мы живём, её столицы. 

Коллективная работа или работа в парах: заполнение 

схемы, проверка и оценка своих результатов. 

 
Чтение наизусть поэтического произведения (не 

менее 2 произведений по выбору). 

Самостоятельное чтение книг, выбранных по теме 

«О Родине, о семье» с учётом рекомендованного 

списка, представление (рассказ) о прочитанном 

произведении по предложенному алгоритму. 

7 Фольклорн

ые и 

авторские 

произведени

яо чудесахи 

фантазии (8 

часов) 

Способность 

автора 

произведения 

замечать 

необычное в 

обыкновенных 

явлениях 

окружающего 

мира. 

Сочетание в 

произведении 

реалистических 

событий с 

необычными, 

сказочными, 

фантастическим

и. 

Упражнение в чтении стихотворных произведений о 

чудесах и превращении, словесной игре и фантазии 

(не менее трёх произведений) с использованием 

визуальной поддержки. Например, К. И. Чуковский 

«Путаница»,И.П.Токмакова «Мы играли в 

хохотушки», И.М.Пивоварова«Кулинаки-пулинаки», 

«Я палочкой волшебной…», В.В. Лунин «Я видела 

чудо», Р. С.Сеф «Чудо», Б. В.Заходер «Моя 

вообразилия», Ю. П.Мориц «Сто фантазий», Ю. 

Тувим «Чудеса», английские народные песни и 

небылицы в переводеК.И.Чуковского и С.Я. 

Маршака. 

Работа с текстом произведения: выделение ключевых 

слов, которые определяют необычность, сказочность 

событий произведения, нахождение созвучных слов 

(рифм), объяснение значения слова с использованием 

словаря. 

Передача своих впечатлений от прочитанного 

произведения в высказывании (не менее 3 

предложений) или в рисунке. 

Выразительное чтение стихотворений в соответствии 

с индивидуальными возможностями учащихся 
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№ 

Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

8 Библиограф

ическая 

культура 

(работа 

с детской 

книгой) (3 

часа) 

Представление 

о том, что книга 

— источник 

необходимых 

знаний. 

Обложка, 

оглавление, 

иллюстрации — 

элементыориен

тировки в 

книге. 

Экскурсия в библиотеку, нахождение книги по 

определённой теме  

Группировка книг по изученным разделам и темам. 

Рассказ о своих любимых книгах по предложенному 

алгоритму. Рекомендации по летнему чтению, 

оформление дневника читателя. 

Резерв: 16 часов 

 

2 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное 

чтение» в течение 34 недель (4 ч в неделю). 

 

№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 О нашей 

Родине (6 

часов) 

Круг чтения: 

произведения о 

Родине (на примере 

стихотворений И. С. 

Никитина, Ф. П. 

Савинова,А. А. 

Прокофьева, Н. М. 

Рубцова). 

Патриотическое 

звучание 

произведений о 

родном краеи 

природе. Отражение 

в произведениях 

нравственно-

этических понятий: 

любовь к Родине, 

родному краю, 

Отечеству. 

Анализ заголовка, 

соотнесение егос 

главной мысльюи 

идеей произведения. 

Иллюстрация к 

произведению как 

отражение 

эмоционального 

отклика на 

произведение. 

Учебный диалог: определение учебной задачи 

изучения произведений данного раздела. 

Слушание стихотворных произведений, 

определение темы (не менее 3 стихотворений). 

Например, стихотворения И. С. Никитина «Русь», 

Ф. П. Савинова «Родина», А. А. Прокофьева 

«Родина», Н. М. Рубцова «Россия Русь — куда я 

ни взгляну…», З. Н. Александровой «Родина». 

Участие в учебном диалоге: выделение и 

обсуждение главной мысли произведения — 

любовь к Родине неотделима от любви к родной 

земле и её природе. 

Работа с текстом произведения: читать отдельные 

строфы, задание на поисковое чтение: ответы на 

вопросы и использованием опорных карточек, 

схем и т.д..Например: в чём раскрывается 

истинная красота родной земли? 

Чтение вслух прозаических произведений по 

изучаемой теме. Например, С. Т. Романовский 

«Русь», К. Г. Паустовский 

«Мещёрская сторона» (отрывки) и др. 

Коллективная работа: распознавание 

прозаического и стихотворного произведений, 

сравнение произведений разных авторов на одну 

тему, заполнение таблицы, проверка результатов 

своей работы. 

Задания на поисковое выборочное чтение: 

Автор Заголовок Жанр Тема 
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№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Отражение темы 

Родины в 

изобразительном 

искусстве (пейзажи 

И. И. Левитана, И. И. 

Шишкина,В. 

Д.Поленова и др.). 

например, объяснение понятий «Родина», «Русь», 

«Отечество» с подтверждением своего ответа 

примерами из текста. 

Выразительное чтение наизусть стихотворений о 

Родине (одно по выбору). 

Коллективная работа: составление по алгоритму 

устного рассказа по репродукциям картин 

художников (И. И. Левитан, И. И. Шишкин, В. Д. 

Поленов и др.). 

Представление выставки книг, прочитанных 

летом, рассказ 

«Любимая книга». 

2 Фольклор 

(устное 

народное 

творчество) 

(16 часов) 

Произведения малых 

жанров фольклора 

(потешки, считалки, 

пословицы, 

скороговорки, 

небылицы, загадки). 

Шуточные 

фольклорные 

произведения — 

скороговорки. 

Особенности 

скороговорок, их 

роль в речи. 

Ритм и счёт — 

основные средства 

выразительности и 

построения считалки. 

Народные песни, их 

особенности. Загадка 

как жанр фольклора, 

тематические группы 

загадок. Сказка — 

выражение народной 

мудрости, 

нравственная идея 

фольклорных сказок. 

Особенности сказок 

разноговида (о 

животных,бытовые, 

волшебные). 

Особенности сказок 

о животных: сказки 

народов России. 

Бытовая сказка: 

герои, место 

действия, 

особенности 

построения и языка. 

Работа со схемой «Малые жанры фольклора»: 

заполнение, подбор примеров (на материале 

изученного в 1 классе).

 
Упражнение в чтении вслух целыми словами 

малых жанров 

фольклора: потешек, считалок, скороговорок, 

небылиц, загадок 

(по выбору). 

Групповая работа: чтение 

скороговорок;проведение конкурса «Лучший чтец 

скороговорок». 

Упражнениев чтении народных песен с учётом их 

назначения (колыбельные — спокойно, медленно, 

чтобы убаюкать, хороводные — весело, радостно 

для передачи состояний разных явлений 

природы).  

Чтение загадок и объединение их по темам. 

Упражнение на распознавание отдельных малых 

жанровфольклора (потешка, пословица, загадка, 

считалка, небылица). 

Чтение молча (про себя) или вслух (в зависимости 

от индивидуальных особенностей ребенка с РАС) 

небольших по объёму сказок о животных: 

«Петушок и бобовое зёрнышко», «Журавль и 

цапля»,«Лиса и журавль», «Заячья избушка», 

«Зимовье зверей»,«Лисичка-сестричка и серый 

волк» (1—2 произведения по выбору). 

Контроль восприятия произведения, 

прочитанного просебя: ответы на вопросы по 

фактическому содержанию текста. 

Слушание сказок с использованием визуализации, 

различение бытовой и волшебной 

сказки,характеристика особенностей каждой на 

примере сказок:«Каша из топора», «У страха глаза 

велики», «Снегурочка»,«Сестрица Алёнушка и 
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№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Диалогв сказке. 

Понятиео волшебной 

сказке(общее 

представление): 

наличие присказки, 

постоянные эпитеты, 

волшебные герои. 

Фольклорные 

произведения 

народов России: 

отражение 

в сказках народного 

быта и культуры. 

братец Иванушка», «Не плюй в колодец — 

пригодится воды напиться», «Гуси-лебеди» (по 

выбору). 

Сравнение героев бытовых и волшебных сказок, 

нахождение и выразительное чтение диалогов. 

Работа с текстом сказок: определение 

последовательности событий, выделение опорных 

слов, составление плана произведения 

(номинативный) с визуальной поддержкой. 

Пересказ (устно) текста произведения подробно (с 

учётом всех сюжетных линий) с визуальной 

поддержкой. 

Задание на поисковое выборочное чтение: 

нахождение в тексте сказки национальных 

особенностей (например, имя героя, название 

жилища, предметов одежды и т. д.). 

Например,«Хитрая лиса» (корякская народная 

сказка), «Три сестры» (татарская народная сказка), 

«Мышь и воробей» (удмуртская народная сказка), 

«Айога» (нанайская народная сказка),«Четыре 

ленивца» (мордовская народная сказка). 

Учебный диалог: обсуждение нравственно-

этических понятий (о труде, дружбе, добре, семье) 

в фольклорных произведениях. 

Дифференцированная работа в группах или 

коллективная работа: составление сценария 

народной сказки, освоение ролей для 

инсценирования, разучивание текста, 

представление отдельных эпизодов 

(драматизация) или всей сказки. 

3 Звуки 

и краски 

родной 

природы 

в разные 

времена 

года (осень) 

(8 часов) 

Тема природы в 

разные времена года 

(осень) в 

произведениях 

литературы. 

Формирование 

эстетического 

восприятия явлений 

природы;использован

ие средств 

выразительности при 

описании природы: 

сравнениеи эпитет. 

Иллюстрация к 

произведению как 

отражение 

эмоционального 

отклика на 

произведение. 

Отражение темы 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, 

определение учебной задачи, обсуждение 

вопросов «О чём ты узнаешь?»,«Чему ты будешь 

учиться?». 

Слушание стихотворных произведений с 

визуальной поддержкой: А. С. Пушкин «Ужнебо 

осенью дышало…», Ф. И. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…», А. Н. Плещеев «Осень», К. Д. 

Бальмонт «Осень», В. Я. Брюсов «Сухие листья, 

сухие листья…», А. К. Толстой«Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад…», Е. Ф. 

Трутнева 

«Осень», В. Ю.Голяховский «Листопад», И. 

П.Токмакова«Опустел скворечник» (по выбору не 

менее пяти авторов), выражение своего 

отношения к пейзажной лирике. 

Обсуждение прослушанного произведения: ответ 

на вопрос«С чем сравнивает поэт осенний лес?» с 

опорой на карточки, рисунки. 

Работа с текстом произведения: упражнение в 
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№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

«Осенняя природа» в 

картинах художников 

(пейзаж): И. И. 

Левитана, 

В. Д. Поленова, А. И. 

Куинджи,И. И. 

Шишкина и др. и 

музыкальных 

произведениях 

композиторов. 

нахождении сравнений и эпитетов (с 

использованием схем, таблиц для заполнения, 

иллюстраций), наблюдение за рифмойи ритмом 

стихотворения, объяснение образных слов и 

выражений (с использованием опорных карточек), 

поиск значения слова по словарю. 

Выразительное чтение с интонационным 

выделением знаков препинания, с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм. 

Чтение про себя небольших по объёму 

прозаических произведений об осени, доступных 

для восприятия младшими школьниками с РАС. 

Например, С. Т. Аксаков «Осень, глубокая 

осень!», Н. И. Сладков «Сентябрь», «Осень на 

пороге»,М. М. Пришвин «Утро», Г. А.Скребицкий 

«Четыре художника. Осень». 

Контроль восприятия произведения, 

прочитанногопро себя: определение формы 

(прозаическое или стихотворное), ответы на 

вопросы по фактическому содержанию текста. 

Дифференцированное задание: выборочный 

пересказ (устно) отдельного эпизода с опорой на 

схему, карточку. 

Чтение наизусть стихотворения об осенней 

природе (1—2 по выбору). 

Рассматривание репродукций картин художников 

(например, В. Д. Поленов «Осень в Абрамцево», 

И. И. Левитан «Золотая осень»), составление 

устного рассказа-описания по репродукциям 

картин художников и/или на основе личного 

опыта с использованием предложенного 

алгоритма. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с 

учётомрекомендательного списка произведений 

об осени. 

4 

 
О детях и 

дружбе (12 

часов) 

Тема дружбы в 

художественном 

произведении 

(расширение круга 

чтения: произведения 

С. А.Баруздина, Н. Н. 

Носова,В. А. 

Осеевой, А. 

Гайдара,В. В. Лунина 

и др.). 

Отражение в 

произведениях 

нравственно-

этических понятий: 

дружба, 

Учебный диалог: знакомство с новым разделом, 

определение учебной задачи, обсуждение 

вопросов: «О чём ты узнаешь?»,«Чему ты будешь 

учиться?». 

Чтение целыми словами без пропусков и 

перестановок, постепенно переходя от чтения 

вслух к чтению про себя (с учетом 

виндивидуальных особенностей ребенка с РАС)  

произведений о детях: А. Л.Барто «Катя», Ю. И. 

Ермолаев «Два пирожных», С. А.Баруздин «Как 

Алёшке учиться надоело»,Е. А. Пермяк 

«Смородинка», «Две пословицы», Н. Н. 

Носов«Заплатка», «На горке», В. В. Лунин «Я и 

Вовка», В. А. Осеева«Синие листья», «Волшебное 

слово», «Просто старушка»,А. Гайдар «Совесть», 
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№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

терпение,уважение, 

помощь друг другу. 

Главная мысль 

произведения. Герой 

произведения 

(введение 

понятия«главный 

герой»), его 

характеристика 

(портрет), оценка 

поступков. 

М. С.Пляцковский «Настоящий друг» (по выбору, 

не менее4 произведений). 

Учебный диалог: определение темы и главной 

мысли произведения, соотнесение главной мысли 

с пословицей, подбор пословиц к тексту. 

Работа с текстом произведения (изучающее и 

поисковое выборочное чтение): ответы на 

вопросы, характеристика героя, установление 

взаимосвязи между характером героя и его 

поступками, нахождение описания героя, оценка 

его поступков (с опорой на текст, с 

использованием «социальных историй»). 

Упражнение на сравнение героев одного 

произведения по предложенному алгоритму. 

Коллективная работа или работа в парах: 

определение последовательности событий 

в произведении с использованием визуальной 

поддержки, составление плана текста с 

выделением эпизодов, с использованием 

визуальных опорных схем, таблиц. 

Подробный пересказ (устно) содержания 

произведения с использованием визуальной 

поддержки. 

Коллективная работа или работа в группах: 

сравнение предложенных текстов 

художественных произведений (распознавание 

жанров), заполнение таблицы, проверка своего 

результата. 

 

Составление выставки книг писателей на тему о 

детях, о дружбе. 

Рассказ о главном герое прочитанного 

произведения по предложенному алгоритму. 

Автор Заголовок Жанр Тема 
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№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

5 

 
Мир сказок 

(12 часов) 

Расширение 

представлений о 

фольклорной 

(народной) и 

литературной 

(авторской) сказке. 

Определение 

фольклорной основы 

авторских сказок. 

Характеристика 

авторской сказки: 

герои, особенности 

построения и языка. 

Сходство тем и 

сюжетов сказок 

разных народов. Тема 

дружбы в 

произведениях 

зарубежных авторов. 

Составление плана 

произведения: 

частитекста, их 

главные темы. 

Иллюстрации, их 

значение в раскрытии 

содержания 

произведения. 

Упражнение в чтении целыми словами без 

пропусков и перестановок с постепенным 

переходом от чтения вслух к чтению про себя 

фольклорных и литературных сказок. Например, 

русская народная сказка «Золотая рыбка» и 

произведение А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке», русская народная сказка«У страха глаза 

велики» и произведение братьев Гримм 

«Маленькие человечки», русская народная сказка 

«Снегурочка» и произведение В. И. Даля 

«Девочка Снегурочка» (по выбору, не менее 4 

произведений). 

Учебный диалог: обсуждение ответов на вопросы 

учебника, приведение примеров из текста, 

установление сходств тем, героев, сюжетов с 

использованием методов визуальной поддержки. 

Выполнение заданий при работе с текстом: 

определение главной мысли сказки, 

характеристика героя, установление взаимосвязи 

между характером героя и его поступками, 

описание характера героя, нахождение портрета 

героя с использованием метода «социальных 

историй». 

Работа с текстом произведения: определение 

последовательности событий в произведении, 

деление текста на смысловые части, определение 

эпизодов, выделение опорных слов для каждой 

части плана, с использованием визуальной 

поддержки, опорных схем, планов и т.д. 

Упражнение на формулирование вопросов по 

фактическому содержанию прочитанного 

произведения. 

Пересказ (устно) содержания сказки выборочно с 

использованием визуализации. 

Упражнение на узнавание по иллюстрациям 

названия сказок. 

Коллективная работа: выбор сказки, определение 

эпизода, распределение ролей, инсценирование 

отдельных частей произведения. 

Работа с книгами по теме «Сказки»: выбирать, 

называть, представлять книги с народными и 

авторскими сказками. 

Работа со схемой: распознавание сказок 

(фольклорные и авторские), приведение 

примеров. 

 
Поиск информации: получение дополнительной 

информации об авторах литературных сказок, 
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№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

представление своего сообщения в классе. 

6 Звукии 

краскиродн

ойприродыв 

разныеврем

ена 

года(зима) 

(12 часов) 

Тема природы в 

разные времена 

года(зима) в 

произведениях 

литературы. 

Использование 

средств 

выразительности при 

описании 

природы: сравнение 

и эпитет. 

Иллюстрация к 

произведению 

как отражение 

эмоционального 

отклика на 

произведение. 

Отражение темы 

«Природа зимой» 

Слушание стихотворных произведений о зимней 

природе: 

А. С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…», 

«Зима! Крестьянин, торжествуя…», С. А. Есенин 

«Поёт зима — аукает…», 

Ф. И. Тютчев «Чародейкою Зимою…», И. З. 

Суриков «Первый 

снег», И. А. Бунин «Зимним холодом пахнуло…», 

А. А. Прокофьев «Как на горке, на горе…», З. Н. 

Александрова «Снежок», 

(по выбору 2—3 произведения), с визуальной 

поддержкой; о 

Чтение про себя небольших по объёму 

прозаическихпроизведений о зиме, доступных для 

восприятия младшимишкольниками с РАС. 

Например, С. А. Иванов «Каким бывает снег»,И. 

С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», «Узоры на 

снегу»,М. М. Пришвин «Деревья в лесу». 

Контроль восприятияпроизведения, прочитанного 

про себя: ответы навопросы по фактическому 

содержанию текста (тестовое задание). 

Работа с текстом произведения: сравнение 

описаний зимнейприроды в стихотворных и 

повествовательных текстах, объяснение образных 

слов и выражений (с использованием схем, 

карточек, рисунков и иллюстраций);работа со 

словарём: поискзначения незнакомых слов, 

нахождение в тексте сравнений 

  в картинах 

художников 

(пейзаж):И. 

И.Левитана, В. Д. 

Поленова, А. 

И.Куинджи, И. И. 

Шишкина и 

музыкальных 

произведениях 

композиторов. 

и эпитетов, определение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Чтение наизусть стихотворения о зимней природе 

(1—2 по выбору). 

Чтение произведений новогодней тематики 

(например,С.В.Михалков «Новогодняя быль», 

«Событие», А.Гайдар«Чук и Гек» (отрывок), 

С.Я.Маршак «Декабрь», Е.А.Пермяк 

«Волшебные краски»). 

Рассматривание репродукций картин художников 

(И. И.Шишкин, А.М.Васнецов, И.Грабарь и др.), 

составление рассказа-описания на тему «Какие 

картины зимней природы мне нравятся?» по 

предложенному алгоритму. 

Коллективная работа: работа в группе: 

распределение обязанностей, выбор произведений 

для инсценирования и рассказывания наизусть, 

проведение новогоднего праздника в классе. 

7 О братьях Жанровое Слушание художественных произведений о 
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№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

наших 

меньших (18 

часов) 

многообразие 

произведенийо 

животных (песни, 

загадки, сказки, 

басни, рассказы, 

стихотворения). 

Дружба людей 

и животных — тема 

литературы(произвед

енияЕ. 

И.Чарушина,В. В. 

Бианки,В. 

В.Чаплиной,С. В. 

Михалкова,Б. С. 

Житкова,С. В. 

Образцова,М. М. 

Пришвинаи др.). 

Отражениеобразов 

животныхв 

фольклоре 

(русскиенародные 

песни, загадки, 

сказки). Герои 

стихотворных и 

прозаических 

произведений 

о животных. 

Описание 

животных в 

художественном и 

научно-

познавательном 

тексте. 

Приёмы раскрытия 

автором отношений 

людей и животных. 

Нравственно-

этические понятия: 

отношение человека 

к животным 

(любовьи забота). 

Особенности басни 

как жанра 

литературы, 

прозаическиеи 

стихотворные басни 

(на 

примерепроизведени

й 

И. А. Крылова,Л. Н. 

животных с визуальной поддержкой. Например, 

русская народная песня «Коровушка», 

стихотворения Н. М. Рубцова «Про зайца», Саши 

Чёрного «Жеребёнок», Р. С.Сефа «Птенцы», В. 

Д.Берестова «Кошкин щенок», 

«С фотоаппаратом», «Прощание с другом», 

С.В.Михалкова 

«Мой щенок», А. Л.Барто «Думают ли звери?», 

«Он был совсем один», И. М. Пивоваровой 

«Жила-была собака» и др. 

Учебный диалог: осознаниеидеи произведения о 

животных: забота о животных 

требуетответственности, человек должен с 

заботой относиться к природе. 

Упражнение в чтении целыми словами без 

пропусков и перестановок, с постепенным 

переходом от чтения вслух к чтению просебя (с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка с 

РАС) произведений о животных: русская народная 

сказка«Белые пёрышки», К. Д. Ушинский 

«Васька», «Лиса Патрикеевна», В. В. Бианки «Ёж-

спаситель», «Хитрый лис и умная 

уточка», Е. И.Чарушин «Страшный рассказ», В. В. 

Вересаев«Братишка», В. А. Осеева «Почему», В. 

В. Чаплина «Нюрка»,М. М. Пришвин «Журка», 

«Ребята и утята», Б. С. Житков«Галка», «Храбрый 

утёнок», С. В. Образцов «Дружок», 

Г. Я. Снегирёв «Отважный пингвинёнок» (по 

выбору, не менее трех авторов). 

Работа с текстом произведения: определение темы 

и главноймысли произведения, ответы на 

вопросы, использованиепоискового выборочного 

вида чтения, нахождение портретагероя, 

средствизображения героев и выражения их 

чувств,объяснение отношения автора к героям, 

поступкам.Использование визуализации, схем, 

карточек, метода «социальных историй». 

цели сообщения. 

Работа с текстом произведения: определение 

последовательности событий в произведении с 

использованием визуальной поддержки, 

составление или дополнение планапо данному 

началу (на основе выбора из нескольких 

предложенных). 

Пересказ (устно) текста произведения с 

использованием опорных схем, рисунков, 

иллюстраций. 

Знакомство с новым литературным жанром, 

чтение вслух басен 

И. А. Крылова, Л. Н. Толстого (произведения по 
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№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Толстого). 

Мораль басни как 

нравственный урок 

(поучение). 

Знакомство с 

художниками-

иллюстраторами, 

анималистами 

(без использования 

термина):Е. 

И.Чарушин, 

В. В. Бианки. 

выбору), сравнение формы: прозаическая или 

стихотворная. 

Задания на распознавание отдельных жанров 

художественной 

литературы (рассказы, басни, стихотворения, 

литературныесказки),  

Создание небольших историй с героями 

прочитанных произведений (воображаемая 

ситуация) с предложенным учителем началом 

истории. 

Составление выставки книг писателей на тему о 

животных,рассказ о своей любимой книге по 

предложенному алгоритму. 

Творческая работа: составление сказки или 

рассказа с героем-животным по аналогии. 

Например, сказочная история о лисе,ёжике. 

Поиск в справочной литературе дополнительной 

информациио художниках-иллюстраторах: В. 

И.Чарушине, В. В.Бианки. 

Дифференцированная работа в группе, классе: 

выполнение коллективного проекта «Книжка-

самоделка „Животные — герои произведений“», 

представление его в классе. 

 Звуки 

и краски 

родной 

природы 

в разные 

времена 

года 

(весна, лето) 

(18 часов) 

Тема природы в 

разные времена года 

(весна, лето) в 

произведениях 

литературы. 

Формирование 

эстетического 

восприятия явлений 

природы (звуки, 

краскивесны, лета). 

Использование 

средств 

выразительности при 

описании природы: 

сравнение и эпитет. 

Настроение, которое 

создаёт пейзажная 

лирика (о весне 

и лете). Иллюстрация 

к произведению как 

отражение 

эмоционального 

отклика 

напроизведение. 

Отражение тем 

«Весенняя 

природа», «Летняя 

Слушание стихотворных произведений с 

визуальной поддержкой: А. С. Пушкин «Гонимы 

вешними лучами…», В. А. Жуковский 

«Жаворонок»,«Приход весны», А. Н. Плещеев 

«Весна», Ф. И. Тютчев «Зиманедаром злится…», 

А. А. Фет «Уж верба вся пушистая…»,С. Я. 

Маршак «Весенняя песенка», А. Л.Барто 

«Апрель»(по выбору 2—3 произведения). 

Обсуждение прослушанного произведения: ответ 

на вопрос 

Каковызвуки весеннего леса?». 

Работа с текстом произведения: различение 

прозаическогои стихотворного произведений, 

наблюдение за рифмойи ритмом стихотворения, 

нахождение с помощью учителя образных слов и 

выражений, работа со словарём. 

Выразительное чтение с соблюдением 

орфоэпических норм. 

Чтение про себя небольших по объёму 

прозаическихпроизведений о весне, доступных 

для восприятия младшими 

школьниками с РАС. Например, А. П. Чехов 

«Весной», Г. А.Скребицкий «Четыре художника. 

Весна», Н. И. Сладков «Апрельские шутки», И. С. 

Соколов-Микитов «Весна», контрольвосприятия 

произведения, прочитанногопро себя:ответы на 

вопросы по фактическому содержанию текста 
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№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

природа» в картинах 

художников 

(пейзаж): 

И. И. Левитана, 

В. Д. Поленова, 

А. И. Куинджи, 

И. И. Шишкина 

и музыкальных 

произведениях 

композиторов. 

(тестовое задание). 

Дифференцированное задание: выборочный 

пересказ (устноотдельного эпизода с 

использованием визуальной опоры. 

Чтение наизусть стихотворения о весенней 

(летней) природе(1—2 по выбору). 

Рассматривание репродукций картин художников 

А. И. Куинджи, И. И.Левитана и др., составление 

устного рассказа-описания по репродукциям 

картин художников по предложенному учителем    

алгоритму и/или на основе личного опыта. 

9 О наших 

близких, 

о семье (13 

часов) 

Тема семьи, детства, 

взаимоотношений 

взрослых и детей 

в творчестве 

писателей и 

фольклорных 

произведениях. 

Отражение 

нравственных 

семейных ценностей 

в произведенияхо 

семье: любовьи 

сопереживание, 

уважение и внимание 

к старшему 

поколению, радость 

общенияи 

защищённостьв 

семье. 

Международныйженс

кий день, День 

Победы — тема 

художественных 

произведений. 

Чтение целыми словами без пропусков и 

перестановок, постепенно переходя от чтения 

вслух к чтению про себя произведений о детях: Л. 

Н. Толстой «Отец и сыновья», «Лучше всех», 

В. А. Осеева «Сыновья», В. В. Орлов «Я и мы», 

Ю. А. Яковлев«Мама», татарская народная сказка 

«Три дочери», А. Л.Барто«Зажигают фонари», Л. 

Ф. Воронкова «Катин подарок»,Ю. И.Коринец 

«Март» (по выбору) с использованием визуальной 

поддержки. 

Работа с текстом произведения: определение темы 

и главноймысли произведения, ответы на 

вопросы, используя поисковое выборочное 

чтение. Использование визуальной поддержки и 

способов наглядного структурирования 

информации. 

Характеристика героя: установление взаимосвязи 

междухарактером героя и его поступками, поиск 

описания героя,оценка его поступков, нахождение 

в тексте средств изображения героев и выражения 

их чувств, сравнение героев одного произведения 

по предложенному алгоритму. 

Чтение народных колыбельных песен и авторских 

произведений, их сравнение. Например, М. Ю. 

Лермонтов «Спи, младенец мой прекрасный…», 

А. Н. Плещеев «В бурю»: схожестьи различие тем, 

языка. 

Коллективная работа: определение 

последовательности событийв произведении, 

составление вопросного плана текста с 

выделением эпизодов, обсуждение результатов 

деятельности с использованием опорных схем, 

карточек и других форм структурирования 

информации. 

Подробный пересказ (устно) содержания 

произведения. 

Упражнение в умении формулировать вопрос по 

фактическому содержанию прочитанного 

произведения. 
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№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Работа с таблицей: сравнение текстов 

художественных произведений (распознавание 

жанров) и заполнение таблицы. 

Слушание и чтение произведений о Великой 

Отечественной войне: С. В. Михалков «Быль для 

детей», С. А.Баруздин«Салют», С. А. Васильев 

«Белая берёза», Л. А. Кассиль«Сестра», Б. А. 

Лавренёв «Большое сердце». 

Составление выставки книг писателей на тему о 

детях, о дружбе, рассказ о героях прочитанных 

произведений по предложенному алгоритму. 

Коллективная работа: составление сценария 

праздников «8 Марта»,«9 Мая»: чтение наизусть 

произведений, исполнение песен, слушание 

музыки, посвящённой праздникам. 

Дифференцированная работа: подготовка 

сообщения о своих родных — участниках 

Великой Отечественной войны. 

Автор Заголовок Жанр Тема 

    

10 Зарубежная 

литература 

(11 часов) 

Литературная 

(авторская) сказка: 

зарубежные 

писатели-сказочники 

(Ш. Перро, братья 

Гримм, 

Х.-К. Андерсен). 

Характеристика 

авторской сказки: 

герои, особенности 

построения и языка. 

Сходство тем и 

сюжетов сказок 

разных народов. Тема 

дружбы в 

произведениях 

зарубежных авторов. 

Составление плана 

художественного 

произведения: части 

текста, их главные 

темы. Иллюстрации, 

их значение в 

раскрытии 

содержанияпроизведе

ния. 

Упражнение в чтении произведений зарубежных 

писателей: братья Гримм «Бременские 

музыканты», Ш. Перро «Кот в сапогах», Дж. 

Харрис «Братец Лис и Братец Кролик», 

Э.Распэ«Необыкновенный олень», Х.-К. Андерсен 

«Пятеро из одного стручка», «Огниво» (не менее 

двух произведений по выбору).  

Характеристика героя: установление взаимосвязи 

между характером героя и его поступками, 

описание характера героя, нахождение портрета 

героя с использованием визуального 

структурирования текста, использованием 

карточек, опорных схем. 

Работа с текстом произведения: определение 

последовательности событий в произведении, 

конструирование (моделирование) плана 

произведения: деление текста на смысловые 

части, определение эпизодов, выделение опорных 

слов для каждой части плана, озаглавливание 

части (формулировать вопрос или назывное 

предложение по каждой части текста) с 

использованием визуальной поддержки. 

Пересказ (устно) содержания сказки выборочно, с 

визуальной опорой. 

Упражнение на узнавание по иллюстрациям 

названия сказок. 

Коллективная работа: выбор сказки, определение 

эпизода, распределение ролей, инсценирование 

отдельных частей произведения. 
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№ 

 
Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Работа со схемой: обобщение информации о 

писателях-сказочниках, работа со схемой. 

 
Составление выставки книг на тему «Зарубежные 

писатели». 

Ролевая игра: выполнение роли экскурсовода по 

выставке книг писателей-сказочников 

(рассказывание о книгах изучаемой тематики). 

11 Библиограф

ическая 

культура 

(работас 

детской 

книгойи 

справочной 

литературой

) (2 часа) 

Книга как источник 

необходимых знаний. 

Элементы книги: 

содержание или 

оглавление, 

аннотация, 

иллюстрация. 

Тематические 

картотеки 

библиотеки. Книга 

учебная,художествен

ная, справочная. 

Экскурсия в библиотеку, ориентировка в 

пространстве школьной библиотеки, работа с 

тематическим каталогом. 

Беседа с библиотекарем на тему важности чтения 

для обучения и развития. 

Выбор книги по тематическому каталогу в 

библиотеке. 

Сравнение книг по теме, автору, заголовку, 

ориентировка в содержании книги/учебника по 

оглавлению, аннотации, предисловию, условным 

обозначениям с использованием карточек, 

опорных схем, таблиц. 

Составление списка прочитанных книг. 

Группировка книг по изученным разделам и 

темам. 

Поиск необходимой информации в словарях и 

справочниках об авторах изученных 

произведений. 

Рассказ о своих любимых книгах по 

предложенному алгоритму. 

Рекомендации по летнему чтению, оформление 

дневника читателя. 

Резерв: 8 часов 

 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов 

(128 часов) на их изучение носят рекомендательный характер и могут быть 

скорректированы с учётом резервных уроков (8 часов) для обеспечения возможности 

реализации дифференциации содержания с учётом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся с РАС: на дополнительное включение в планирование тем, 

авторов, произведений, на рекомендации по организации самостоятельного чтения, на 

подготовку проектных заданий. 

3 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное 

чтение» в течение 34 недель (4 ч в неделю). 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 О Родине 

и её истории 

(6 часов) 

Любовь к Родине и её 

история — важные 

темы произведений 

литературы. Чувство 

любви к Родине, 

сопричастностьк 

прошлому и 

настоящему своей 

страныи родного края 

— главные идеи, 

нравственные 

ценности, 

выраженные 

впроизведениях о 

Родине. Образ Родины 

в стихотворных и 

прозаических 

произведениях 

писателей и поэтов 

ХIХ и ХХ веков. 

Осознание 

нравственно-

этических понятий: 

любовь к родной 

стороне, малой 

родине, гордость за 

красоту и 

величиесвоей 

Отчизны. 

Рольи особенности 

заголовка 

произведения. 

Репродукции картин 

как иллюстрациик 

произведениямо 

Родине. 

Использование 

средств 

выразительности при 

чтении вслух: 

интонация, темп, 

ритм, логические 

ударения. 

Восприятие на слух с визуальной опорой 

поэтических и прозаических произведений, 

понимание их фактического содержания и 

ответы на вопросы по содержанию текста, 

осознание нравственно-этических понятий: 

любовь к родной стране и земле — на примере 

произведенийо Родине. Например, 

К.Д.Ушинский «Наше отечество», Ф. Н. 

Глинка «Москва», М. М. Пришвин «Моя 

Родина»,К. М. Симонов «Родина» 

(произведение1–2 авторов по выбору). 

Работа с текстом произведения: анализ 

заголовка, определение темы, выделение 

главной мысли, осознание идеи текста с 

использованием способов структурирования 

информации (схемы, графические органайзеры, 

карточки). 

Упражнение в выразительном чтении в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка с РАС, соблюдение 

интонационного рисунка (пауз, темпа, ритма, 

логических ударений). 

Наблюдение и рассматривание иллюстраций и 

репродукций картин, соотнесение их сюжета с 

соответствующими фрагментами текста: 

озаглавливание». 

Составление с помощью учителя рассказа-

описания по иллюстрации или картине, с 

использованием на выбор из трех 

предложенных начала описания: пейзажи А. А. 

Рылова, И. И. Левитана, И. И. Шишкина,В. Д. 

Поленова (по выбору). 

Чтение наизусть стихотворения о Родине: С. А. 

Васильев«Россия» (в сокращении), Т. В. Бокова 

«Родина», Н. М. Рубцов«Привет, Россия!» 

(отрывок), З. Н. Александрова «Родина» (по 

выбору). 

Составление выставки книг на тему Родины и 

её истории. 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

2 Фольклор 

(устное 

народное 

творчество)  

(16 часов) 

Расширение знаний о 

малых жанрах 

фольклора 

(пословицы, потешки, 

считалки, 

скороговорки, 

загадки, небылицы). 

Знакомство 

с видами загадок. 

Пословицы народов 

России (значение, 

характеристика, 

нравственная основа). 

Книги и словари, 

созданные В. И. 

Далем.  

Нравственные 

ценности 

в фольклорных 

произведениях 

народов России. 

 

«Чтение» информации, представленной в 

схематическом виде, объяснение значения 

слова «фольклор», обобщение представлений о 

жанрах фольклора малой формы, работа со 

схемой«Назовите жанры. Приведите примеры». 

 
Выразительное чтение (потешки, считалки, 

небылицы, скороговорки, пословицы, песни). 

Беседа на тему: ценность произведений 

фольклора, их роль и значение в современной 

жизни. 

Учебный диалог: обсуждение вопросов «Какие 

бывают загадки?», «Появляются ли загадки 

сейчас? Почему?», чтение 

загадок и их группировка по темам и видам с 

использование способов визуального 

структурирования информации. 

Задания на развитие речи: объяснение значения 

пословиц 

народов России, упражнения на обогащение 

речи образнымисловами, пословицами, оценка 

их значения в устной речи,  чтение пословиц по 

определённой теме 

Рассказ о В. И. Дале, знакомство с его книгами: 

выбор книгВ. И. Даля, рассматривание 

их,Дифференцированное задание:подготовка 

сообщений о В. И. Дале. 

  Фольклорная сказка 

как отражение 

общечеловеческих 

ценностей и 

нравственных правил. 

Виды сказок (о 

животных, бытовые, 

волшебные). 

Художественные 

особенности сказок: 

построение 

(композиция), язык 

(лексика). 

Характеристика героя, 

волшебные 

помощники, 

иллюстрация как 

отражение сюжета 

волшебной сказки 

(например, картины 

В. М. Васнецова, 

 Работа со схемой: «чтение» информации, 

представленной 

в схематическом виде, обобщение 

представлений о видах 

сказок, выполнение задания «Вспомните и 

назовите произведения». 

 
Чтение вслух и про себя с использованием 

визуализации  фольклорных 

произведений(народных сказок), различение 

реальных и сказочных событий в народных 

произведениях, определение фольклорной 

основы литературнойсказки. На примере 

сказок «Дочь-семилетка», «Самое 

дорогое»(сравнение со сказкой А. С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке»), «Про ленивую и 

радивую» (сравнение со сказкойВ. Ф. 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

иллюстрации 

Ю. А. Васнецова, И. 

Я.Билибина,В. М. 

Конашевич).  

Отражение в сказках 

народного быта 

и культуры. 

Составление плана 

сказки. 

Одоевского «Мороз Иванович»), «Сестрица 

Алёнушкаи братец Иванушка», «Иван-царевич 

и Серый волк», «Сивка-бурка», «Летучий 

корабль», «Морозко», «По щучьемувеленью» 

(по выбору). 

Учебный диалог: осознание нравственно-

этических норм: 

смелость, храбрость, доброта, трудолюбие, 

честность в народных и литературных 

(авторских) произведениях, нахождение 

особенностей сказок, определение их вида 

(бытовая, о животных, волшебная). 

Наблюдение за особенностями построения 

волшебной сказки(зачин, троекратные 

повторы, концовка), выделение смысловых 

частей сказки в соответствии с сюжетом, 

определение последовательности событий в 

произведении с использованием приемов и 

методов визуального структурирования текста 

(опорная схема, план, графический 

органайзер). 

Работа с текстом произведения: составление 

характеристикигероя (описание внешнего вида, 

поступков, языка) с приведением примеров из 

текста, нахождение языковых особенностей 

народных произведений (лексика, сказочные 

выражения), составление плана текста, 

используя назывные предложения. 

Пересказ (устно) содержания подробно с 

использованием визуальных опор. 

Работа с иллюстрациями и картинами: 

рассматривание репродукций картин И. Я. 

Билибина, В. М. Васнецова, нахождение 

соответствующего эпизода к картинам 

художников, составление устного рассказа-

описания по предложенному учителем 

алгоритму. 

Творческая работа: сочинение сказки по 

аналогии с прочитанными/прослушанными 

произведениями с выбором предложенного 

начала сказки, составленного учителем. 

Коллективная работа: составление сценария 

сказки, распределение ролей, подготовка 

декораций и костюмов (масок), 

инсценирование.Дифференцированная работа: 

подготовка мини-проекта «По дорогам сказок»: 

выбрать книгу с народными сказками, 

прочитать понравившееся произведение и 

подготовить о нём рассказ: определить вид 

сказки, охарактеризовать героя, перечислить 
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курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

события, проиллюстрировать и пересказать 

один из эпизодов, объяснить, чему учит 

произведение, почему оно понравилось. 

 

  Расширение 

представлений о 

народной песне. 

Чувства, которые 

рождают песни, темы 

песен. 

Описание 

картинприроды как 

способрассказать в 

песнео родной 

земле.Былина как 

народныйпесенный 

сказ о важном 

историческом 

событии. 

Фольклорные 

особенностижанра 

былин: 

язык(напевность 

исполнения, 

выразительность), 

характеристика 

главного героя (где 

жил, чем занимался, 

какими качествами 

обладал). 

Характеристика 

былин как 

героического 

песенного сказа, их 

особенности (тема, 

язык). 

Язык былин, 

устаревшие слова, их 

место 

в былине и 

представление в 

современной 

лексике. Репродукции 

картин как 

иллюстрации к 

эпизодам 

фольклорного 

произведения. 

Обсуждение перед чтением истории создания 

народных песен,  

Самостоятельная работа: чтение  

народныхпесен, определение темы, 

формулирование главной мысли,поиск 

ключевых слов, Сравнение произведений 

устного народного творчества (песни)и 

авторских произведений: например, народная 

песня и авторские произведенияИ. З. Сурикова 

«Рябина», А. В.Кольцова «Русская песня». 

Поиск и прослушивание на контролируемых 

ресурсах Интернета русских народных и 

авторских песен натему родной природы с 

использованием визуальной поддержки. 

Слушание былин из цикла об Илье Муромце, с 

визуальной поддержкой. Например, отрывок из 

былины «Илья Муромец и Соловей-

разбойник», контроль восприятия 

произведения: ответы на вопросы по 

фактическому содержанию текста, тестовое 

задание. 

Работа с текстом произведения: анализ сюжета 

былины (реальность и сказочность событий), 

ответы на вопросы, наблюдение 

за особенностями языка (напевность). 

 Коллективная работа (поисковое выборочное 

чтение): характеристика 

русского богатыря (реальность и сказочность 

героя), составление рассказа-описания 

(словесный портрет Ильи Муромца) по 

предложенному алгоритму. 

Выразительное чтение отрывка из былины 

(темп, интонация песенного рассказа) с 

визуальной поддержкой. 

Составление выставки книг на тему «Устное 

народное творчество народов России», 

написание краткого отзыва о самостоятельно 

прочитанном произведении по заданному 

образцу. 
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курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

3 Творчество 

А. С. 

Пушкина (9 

часов) 

А. С. Пушкин — 

великий русский 

поэт. Лирические 

произведения А. С. 

Пушкина: средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение, эпитет); 

рифма, ритм. 

Литературные сказки 

А. С. Пушкина 

в стихах: «Сказка 

о царе Салтане, о 

сыне его славном и 

могучем богатыре 

князе 

ГвидонеСалтановиче 

и о прекрасной 

царевне Лебеди» — 

нравственный смысл 

произведения, 

структура сказочного 

текста, особенности 

сюжета, приём 

повтора как основа 

изменения сюжета. 

Связь пушкинских 

сказок с 

фольклорными. 

Положительные 

и отрицательные 

герои, волшебные 

помощники, язык 

авторской сказки. 

И. Я.Билибин — 

иллюстратор сказок 

А. С. Пушкина. 

Слушание с визуальной поддержкой 

стихотворных произведений А. С. Пушкина, 

ответ на вопрос «Какое настроение вызывает 

произведение? Почему?». На примере отрывков 

из романа«Евгений Онегин»: «В тот год 

осенняя погода…», «Опрятней модного 

паркета…». 

Работа с текстом произведения: наблюдение за 

рифмойи ритмом стихотворения, нахождение 

образных слов и выражений, поиск значения 

незнакомого слова в словаре с фиксацией 

информации в схемах, таблицах. 

Выразительное чтение и чтение наизусть 

лирических произведений с соблюдением 

орфоэпических норм. 

Слушание и чтение с визуальной поддержкой 

произведения А. С. Пушкина «Сказкао царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе ГвидонеСалтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»,работа с 

визуализацией последовательности событий 

сказки, обсуждение сюжета. 

Работа с текстом произведения (изучающее и 

поисковое выборочное чтение): анализ сюжета, 

повтор как основа изменения сюжета, 

характеристика героев (положительные или 

отрицательные, портрет), описание чудес в 

сказке. 

 Коллективная работа: заполнение таблицы по  

сказке, А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, 

о сыне его славном и могучем богатыре князе 

ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди». 

Рассматривание репродукций картин И. 

Я.Билибина к сказке А. С. Пушкина, поиск 

эпизода сказки, который иллюстрирует 

картина. 

Дифференцированная работа: составление 

устного или письменного высказывания (4-6 

предложений) на тему «Моё любимое 

произведение А. С. Пушкина». 

Составление выставки на тему «Книги А. С. 

Пушкина», написание краткого отзыва о 

самостоятельно прочитанном произведении по 

заданному образцу. 

Автор Заголовок 
Главны

егерои 
Чудеса Превращения 
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4 Творчество 

И. А. 

Крылова (4 

часа) 

Басня — 

произведение-

поучение, которое 

помогает увидеть 

свои и чужие 

недостатки. 

И. А. Крылов — 

великий русский 

баснописец. Басни И. 

А. Крылова: 

назначение, темы и 

герои, особенности 

языка. Явная 

и скрытая мораль 

басен. Использование 

крылатых выражений 

в речи. 

Слушание басен И. А. Крылова (не менее 2, 

например:«Мартышка и Очки», «Ворона и 

Лисица», «Слон и Моська»,«Чиж и Голубь», 

«Лисица и Виноград», «Кукушка и Петух» (по 

выбору) с визуальной поддержкой. 

Обсуждение сюжета басни, осознание 

нравственно-этических понятий: лесть, 

похвала, глупость.Работаем с текстом 

произведения: характеристика героя 

(положительный или отрицательный), поиск в 

тексте морали (поучения) и крылатых 

выражений.Работа в парах: сравнение 

прочитанных басен: тема, герои, мораль. 

Игра «Вспомни и назови»: поиск басен по 

названным героям; работа с таблицей. 

Работа в группе: разыгрывание небольших 

диалогов, инсценирование басен. 

Поиск справочной дополнительной 

информации о баснописцах, составление 

выставки их книг. 

Автор Заголово

к 

Герои Мораль Формаза

писи 

     

5 Картины 

природы 

в 

произведения

х поэтов и 

писателей 

ХIХ века(8 

часов) 

Лирические 

произведения как 

способ передачи 

чувств людей, автора. 

Картины природы 

в лирических 

произведениях 

поэтов ХIХ века: Ф. 

И. Тютчева, 

А. А. Фета,М. Ю. 

Лермонтова, А. 

Н.Майкова,Н. А. 

Некрасова. 

Чувства, вызываемые 

лирическими 

произведениями. 

Средствавыразительн

ости 

в произведениях 

лирики: 

эпитеты,синонимы, 

антонимы, 

сравнения.Звукопись, 

её выразительное 

значение. 

Олицетворение как 

Слушание лирических произведений с 

визуальной поддержкой, ответ на вопрос 

«Какое чувство создаёт произведение? 

Почему?». На примере стихотворений Ф. И. 

Тютчева «Листья»,«Весенняя гроза», «Есть в 

осени первоначальной…», «В небе тают 

облака», А. А. Фета «Осень», «Мама! Глянь-ка 

из окошка…», «Кот поёт, глаза прищуря…», И. 

С. Никитина «Встреча зимы», Н. А. Некрасова 

«Не ветер бушует над бором…»,«Славная 

осень! Здоровый, ядрёный…», «Однажды в 

студёную зимнюю пору…», А. Н.Майкова 

«Осень», «Весна», И. С. Никитина «Утро», И. З. 

Сурикова «Детство» (не менее трех авторов по 

выбору). 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении сравнений и эпитетов, наблюдение 

за рифмойи ритмом стихотворения, нахождение 

образных слов и выражений, поиск значения 

незнакомого слова в словаре, поиск 

олицетворения. 

Рассматривание репродукций картин и подбор 

к ним соответствующих стихотворных строк 

(выбор из трех предложенных). Например, 

картины К. Ф.Юона«Мартовское солнце», И. И. 

Шишкина «Зима в лесу», «Дождь в дубовом 
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одно из средств 

выразительности 

лирического 

произведения. 

Живописные полотна 

как иллюстрация к 

лирическому 

произведению: 

пейзаж. Сравнение 

средств создания 

пейзажа в тексте-

описании (эпитеты, 

сравнения, 

олицетворения), в 

изобразительном 

искусстве (цвет, 

композиция). 

лесу». Выразительное чтение  произведения 

вслух. 

Дифференцированная работа: восстановление 

«деформированного» поэтического текста. 

 Групповая работа: сопоставление репродукций 

картин, лирических и музыкальных 

произведений. Например, картина И. И. 

Шишкина «На севере диком»и стихотворение 

М. Ю. Лермонтова «На севере диком стоит 

одиноко…». 

Составление выставки книг на тему «Картины 

природы в произведениях поэтов ХIХ века». 

6 Творчество 

Л. Н. 

Толстого (10 

часов) 

Жанровое 

многообразие 

произведений 

Л. Н. Толстого: 

сказки, рассказы, 

басни, быль. Рассказ 

как повествование: 

связь содержания с 

реальным событием. 

Структурные части 

произведения 

(композиция): 

начало, завязка 

действия, 

кульминация, 

развязка. Эпизод как 

часть рассказа. 

Различные виды 

плана. Сюжет 

рассказа: основные 

события, главные 

герои, действующие 

лица, различение 

рассказчика и автора 

произведения. 

Художественные 

особенности текста-

описания, текста-

рассуждения. 

Слушание и чтение с визуальной поддержкой 

произведений Л. Н. Толстого: 

рассказы«Акула», «Лебеди», «Зайцы», «Какая 

бывает роса на траве»,«Куда девается вода из 

моря?», быль «Прыжок», «Лев и собачка», 

сказка «Ореховая ветка», басня «Белка и волк» 

и др.(не менее двух произведений по выбору). 

Обсуждение темы и главной мысли 

произведений, определение признаков жанра 

(литературная сказка, рассказ, басня), 

характеристика героев с использованием текста 

и средств визуального структурирования 

информации (опорные схемы, таблицы, 

графические органайзеры для записи) 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной 

последовательности событий, нахождение в 

тексте заданного эпизода, составление плана 

текста с выделением отдельных эпизодов, 

смысловых частей с визуальной поддержкой. 

Работа с композицией произведения: 

определение завязки, кульминации, развязки. 

Коллективная работа: сравнение рассказов 

(художественный и научно-познавательный), 

тема, главная мысль, события, герои. 

Работа со схемой: «чтение» информации, 

представленнойв схематическом виде, 

обобщение представлений о произведениях Л. 

Н. Толстого, выполнение задания «Вспомните и 

назовите произведения». 
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Дифференцированная работа: составление 

устного или письменного высказывания (не 

менее 4-6 предложений по предложенному 

алгоритму) на тему «Моё любимое 

произведение Л. Н. Толстого». 

Составление выставки на тему «Книги Л. Н. 

Толстого». 

7 Литературна

я сказка (9 

часов) 

Литературная сказка 

русских писателей, 

расширение круга 

чтения на примере 

произведенийД. Н. 

Мамина-Сибиряка,В. 

Ф. Одоевского, В. М. 

Гаршина, М. 

Горького,И. С. 

Соколова-Микитова. 

Особенности 

авторских сказок 

(сюжет, язык, 

герои).Составление 

аннотации. 

Слушание и чтение с визуальной поддержкой 

литературных сказок (не менее двух). 

Например, произведения Д. Н. Мамина-

Сибиряка «Сказка про храброго зайца — 

длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост»,«Сказка про Воробья Воробеича, Ерша 

Ершовича и весёлого трубочиста Яшу», «Серая 

шейка», «Умнее всех», И. С. Соколова-

Микитова «Листопадничек», В. Ф. Одоевского 

«Мороз Иванович», В. М. Гаршина «Лягушка-

путешественница». 

Работа с текстом произведения (характеристика 

героя): нахождение описания героя, 

определение взаимосвязи между поступками 

героев, сравнение героев по аналогии или по 

контрасту,оценка поступков героев, 

структурирование информации в опорных 

схемах, таблицах. 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательностисобытий, формулирование 

вопросов по основным событиямсюжета, 

восстановление нарушенной 

последовательностисобытий, нахождение в 

тексте заданного эпизода, составление плана 

текста с выделением отдельных 

эпизодов,смысловых частей с визуальной 

поддержкой. 

Составление плана текста с выделением 

эпизодов,смысловых частей.Пересказ (устно) 

содержания произведения выборочно с 

визуальной поддержкой.Выбор книги для 

самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, написание 

аннотации к самостоятельнопрочитанному 

произведению. 
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8 Картины 

природы 

в 

произведения

х поэтов 

и писателей 

ХХ века 

(10 часов) 

Картины природы 

в лирических и 

прозаических 

произведениях 

писателей 

ХХ века (расширение 

круга чтения на 

примере 

произведений И. А. 

Бунина, 

К. Д. Бальмонта, 

С. А. Есенина, 

А. П. Чехов, 

И. С. Соколова-

Микитова и др.). 

Чувства, вызываемые 

описанием природы 

(пейзажа) в 

художественном 

произведении. 

Средства 

художественной 

выразительности при 

описаниипейзажа 

(расширение 

представления): 

эпитеты, 

олицетворения, 

синонимы,антонимы, 

сравнения,звукопись. 

Повтор какприём 

художественной 

выразительности. 

Репродукция 

картины 

как иллюстрация 

к художественному 

произведению. 

Слушание художественных произведений, 

обсуждение эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин природы 

(пейзажа), ответ на вопрос «Какое чувство 

создаёт произведение? Почему?». На примере 

произведений И. А. Бунина«Первый снег», 

«Полевые цветы», А. П. Чехова 

«Степь»(отрывок), А. А. Блока «Ворона», 

«Сны», К. Д. Бальмонта«Снежинка», «Золотое 

слово», С. А. Есенина «Нивы сжаты, 

рощи голы», «Черёмуха», «С добрый утром!», 

«Берёза»,Саши Чёрного «Летом», С. Я. 

Маршака «Гроза днём», «В лесунад росистой 

поляной», «Ландыш» (по выбору). 

Учебный диалог: обсуждение отличия 

лирического произведения от эпического. 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении 

сравнений и эпитетов, наблюдение за рифмой 

и ритмом стихотворения, нахождение образных 

слов и выражений, поиск значения незнакомого 

слова в словаре, поиск 

олицетворения. Структурирование информации 

с использованием схем, таблиц, графических 

органайзеров. 

Рассматривание репродукций картин и подбор 

к ним соответствующих стихотворных строк. 

Например, картиныВ. Д. Поленова «Первый 

снег», А. К.Саврасова «Зима»,«Сосновый бор 

на берегу реки», И. Э. Грабаря «Зимнее 

утро»,«Февральская лазурь», В. И. Сурикова 

«Взятие снежногогородка» и др. 

Выразительное чтение вслух и наизусть с 

сохранением интонационного рисунка 

произведения. 

Дифференцированная работа: составление 

устного или письменного высказывания (не 

менее 4-6 предложений) на тему «Моё любимое 

произведение о природе». 

Составление выставки книг на тему «Природа в 

произведениях поэтов». 

9 Произведени

я о 

взаимоотнош

ениях 

человека и 

животных (16 

часов) 

Человек и его 

отношения с 

животными: 

верность, 

преданность, забота и 

любовь (расширение 

круга чтения на 

примере 

произведений. 

Чтение вслух и про себя (молча)  с визуальной 

поддержкой рассказовК. Г. Паустовского 

«Заячьи лапы», «Барсучий нос», «Кот-ворюга», 

Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приёмыш», А. И. 

Куприна«Барбос и Жулька», «Слон», М. М. 

Пришвина «Выскочка»,«Жаркий час», Б. С. 

Житкова «Про обезьянку», стихотворений А. 

Л.Барто, Саши Чёрного и других писателей и 

поэтов. 
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Д. Н. Мамина-

Сибиряка, 

К. Г. Паустовского, 

М. М. Пришвина, С. 

В.Образцова,В. Л. 

Дурова,Б. С. Житкова 

и др.). Особенности 

рассказа: тема, герои, 

реальность событий, 

композиция, объекты 

описания (портрет 

героя, описание 

интерьера). 

Обсуждение темы и главной мысли 

произведений (по выбору), определение 

признаков жанра (стихотворение, рассказ). 

Работа с текстом произведения: составление 

портретной характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, нахождение в 

тексте средства изображения героев, сравнение 

героев по их внешнему виду и поступкам, 

установление взаимосвязи между поступками, 

чувствами героев.Структурирование 

информации и визуализация с использованием 

схем, таблиц, графического органайзера. 

Упражнение в составлении вопросов к 

произведению.  

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной 

последовательности событий, нахождение в 

тексте заданного эпизода, составление  плана 

текста с выделением отдельных эпизодов, 

смысловых частей с необходимой визуальной 

поддержкой 

Работа с композицией произведения: 

определение завязки, кульминации, развязки. 

Пересказ содержания произведения с 

визуальной опорой. 

Работа в парах: сравнение рассказов (тема, 

главная мысль, герои) с составлением 

таблицы.Составление выставки книг (тема 

дружбы человека и животного), рассказ о 

любимой книге на эту тему. 

10 Произведени

я о детях (18 

часов) 

Дети — герои 

произведений: 

раскрытие 

тем«Разные детские 

судьбы», «Дети на 

войне». Отличие 

автора от герояи 

рассказчика. Герой 

художественного 

произведения: время 

и место проживания, 

особенности 

внешнего вида и 

характера. 

Историческая 

обстановка как фон 

создания 

произведения: 

Учебный диалог: обсуждение событий из 

истории страны: жизнь крестьянских детей, 

нелёгкие судьбы детей в период войны. 

Чтение вслух и про себя с визуализацией 

произведений о жизни детейв разное время (по 

выбору не менее 1-2 авторов):А. П. Чехов 

«Ванька», В. Г. Короленко «Слепой 

музыкант»,М. Горький «Пепе», Л. Пантелеев 

«Честное слово», «На ялике», Л. А. Кассиль 

«Алексей Андреевич», А. П. Гайдар «Горячий 

камень», «Тимур и его команда», Н. Н. Носов 

«Огурцы»,Е. А. Пермяк «Дедушкин характер», 

В. Ф. Панова «Серёжа», С. В. Михалков 

«Данила Кузьмич», А. И.Мусатов «Оружие», 

И.Никулина «Бабушкин кактус» и др. 

Учебный диалог: работа по формированию 

понимания нравственно-этического смысла 

понятий «ответственность», «совесть», 
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Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

судьбы крестьянских 

детей, дети на войне. 

Основные события 

сюжета, отношение 

к ним героев 

произведения. 

Оценка нравственных 

качеств, 

проявляющихся 

в военное время. 

«честность», «долг»,«смелость», ответ на 

вопрос «Какие качества мы ценим в людях?» (с 

примерами из текста произведений). 

Работа с текстом произведения: составление 

портретной характеристики персонажей, 

нахождение в тексте средств изображения 

героев и выражения их чувств, сравнение 

героев по их внешнему виду и поступкам, 

установление взаимосвязи между поступками, 

чувствами героев с использованием метода 

«социальных историй». Анализ заголовка. 

Использование методов визуального 

структурирования информации (таблица, 

схемы, рисунки и т.д.) 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной 

последовательностисобытий, нахождение в 

тексте заданного эпизода, составление плана 

текста с выделением отдельных эпизодов, 

смысловых частей, определение завязки, 

кульминации, развязки (композиция 

произведения). Использование методов 

визуальной поддержки. Упражнения в 

выразительном чтении небольших эпизодов с 

соблюдением орфоэпических и интонационных 

норм при чтении вслух. 

Пересказ (устно) произведения. 

Работа в группе: выбор книги по теме «Дети на 

войне», представление самостоятельно 

прочитанного произведения и выбранной книги 

с использованием аппарата издания (обложка, 

оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации, примечания). 

11 Юмористиче

ские 

произведения 

(6 часов) 

Герой 

юмористического 

произведения. 

Средства 

выразительности 

текста 

юмористического 

содержания: 

преувеличение.  

Авторы 

юмористических 

рассказов:М. М. 

Зощенко, Н. Н. Носов 

Слушание чтения художественных 

произведений с визуальной поддержкой, На 

примере произведений Н. Н. Носова «Федина 

задача», «Телефон», М. М.Зощенко «Великие 

путешественники», «Пора вставать!» и др. (1-2 

произведения). 

Работа с текстом произведения: составление 

портретной характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, нахождение в 

тексте средства изображения героев и 

выражения их чувств, используя способы 

визуальной поддержки. 

Составление выставки на тему «Книги Н. Н. 

Носова», написание краткого отзыва о 

самостоятельно прочитанном произведении по 
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Программное 

содержание 
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Характеристика деятельности обучающихся 

заданному образцу. 

Поиск дополнительной справочной 

информации о творчестве Н. Н. Носова: 

представление своего сообщения в классе. 

12 Зарубежная 

литература 

(10 часов) 

Круг чтения: 

литературные сказки 

Ш. Перро,Х.-К. 

Андерсена, 

Ц.Топелиуса, 

Р. Киплинга, 

Дж.Родари. 

Особенностиавторск

их сказок (сюжет, 

язык, герои). 

Рассказы о животных 

зарубежных 

писателей. Известные 

переводчики 

зарубежной 

литературы:С. Я. 

Маршак,К. И. 

Чуковский, Б. 

В.Заходер. 

Чтение с визуальной поддержкой литературных 

сказок зарубежных писателей (произведения 1–

2 авторов по выбору). Например, произведения 

Ш. Перро «Подарки феи», Х.-К. Андерсена 

«Гадкий утёнок», Ц.Топелиуса «Солнечный 

Луч в ноябре», Р. Киплинга «Маугли», Дж. 

Родари «Волшебный барабан». 

Работа с текстом произведения (характеристика 

героя): нахождение описания героя, 

определение взаимосвязи между поступками 

героев, сравнение героев по аналогии или по 

контрасту, оценка поступков героев, с 

использованием визуального структурирования 

информации (карточки, таблицы, графические 

органайзеры). 

Анализ сюжета сказки с визуальной 

поддержкой: определение последовательности 

событий, формулирование вопросов по 

основным событиям сюжета, восстановление 

нарушенной последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление цитатного плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, смысловых 

частей. 

Составление плана текста с выделением 

эпизодов, смысловых частей. 

Пересказ (устно) содержания произведения 

выборочно с визуальной опорой. 

Слушание произведений зарубежных писателей 

о животных. Например, рассказы Дж. Лондона 

«Бурый волк»,Э. Сетон-Томпсона «Чинк». 

Работа с текстом произведения (характеристика 

героя): нахождение описания героя, 

определение взаимосвязи между поступками 

героев, сравнение героев по аналогии или по 

контрасту, оценка поступков героев,  

Поиск дополнительной справочной 

информации о писателях-переводчиках: С. Я. 

Маршаке, К. И. Чуковском, Б. В. Заходере, 

представление своего сообщения в классе, 

составление выставки книг зарубежных сказок, 

книг о животных. 

Выбор книги для самостоятельного чтения с 

учётом рекомендательного списка, написание 

аннотации к самостоятельно прочитанному 

произведению. 



243 

№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 
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13 Библиографи

ческая 

культура 

(работа 

с детской 

книгой 

и справочной 

литературой) 

(4 часа) 

Ценность чтения 

художественной 

литературы и 

фольклора, осознание 

важности 

читательской 

деятельности. 

Использование 

с учётом учебных 

задач аппарата 

издания (обложка, 

оглавление, 

аннотация, 

предисловие, 

иллюстрации). 

Правила юного 

читателя. 

Книга какособый вид 

искусства. 

Общее представление 

о первых книгах на 

Руси, знакомствос 

рукописными 

книгами. 

Экскурсия в школьную или ближайшую 

детскую библиотеку: знакомство с правилами и 

способами выбора необходимой книги, 

выполнение правил юного читателя: культура 

поведения в библиотеке, работа с каталогом. 

Работа в парах: сравнение художественного и 

научно-познавательного текстов. Например, 

используя отрывок из произведения Н. 

П.Кончаловской «Наша древняя столица» и 

информационный текст из справочника или 

энциклопедии о первомкнигопечатнике Иване 

Фёдорове.Обсуждение (устно) ответа на вопрос 

«Для чего нужна книга?»и написание 

небольшого текста-рассуждения на тему 

«Почемутак важно читать?». 

Выбор книги с учётом учебных задач: 

ориентировка в аппаратеучебника/книги 

(обложка, оглавление (содержание), аннотация, 

предисловие, иллюстрации). 

Упражнения в выразительном чтении с 

визуальной поддержкой стихотворных и 

прозаических произведений с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм при 

чтении вслух. Например, произведенияС. Я. 

Маршака «Книжка про книжку», Н. 

А.Найдёновой«Мой друг», Б. В.Заходера. 

Составление аннотации (письменно) на 

любимое произведение.Экскурсия в музей (при 

наличии условий) рукописной 

книги.Коллективная работа: подготовка 

творческого проекта на темы«Русские писатели 

и их произведения», «Сказки народныеи 

литературные», «Картины природы в 

творчестве поэтов»,«Моя любимая книга». 

Рекомендации по летнему чтению, 

оформлению дневникалетнего чтения. 

Резерв: 10 часов 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов 

(126 часов) на их изучение носят рекомендательный характер и могут быть 

скорректированы с учётом резервных уроков (10 часов) для обеспечения возможности 

реализации дифференциации содержания с учётом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся: на дополнительное включение в планирование тем, авторов, 

произведений, на рекомендации по организации самостоятельного чтения, на 

консультирование по выполнению проектных заданий. 

4 КЛАСС (136 ЧАСОВ) 

Тематическое планирование рассчитано на изучение предмета «Литературное 

чтение» в течение 34 недель (4 часа в неделю). 
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1 О Родине, 

героические 

страницы 

истории 

(12 часов) 

Наше Отечество, 

образ 

родной земли в 

стихотворных и 

прозаических 

произведениях 

писателей и 

поэтовХIХ и ХХ 

веков. 

(произведения 

И. С. Никитина, 

Н. М. Языкова, 

С. Т. Романовского, 

А. Т. Твардовского, 

С. Д. Дрожжина, 

В. М.Пескова и др.). 

Представление 

о проявлении любви 

к родной земле 

в литературе разных 

народов (на примере 

писателей родного 

края8, народов 

России). Знакомствос 

культурно-

историческим 

наследием 

России, великие 

люди 

и события: образы 

Александра 

Невского, 

Дмитрия 

Пожарского, 

Дмитрия Донского, 

Александра 

Суворова, 

Михаила Кутузова 

и других 

выдающихся 

защитников 

Отечества(по 

выбору). Отражение 

нравственной 

идеи: любовь 

кРодине. 

Героическоепрошлое 

России, темаВеликой 

Разговор перед чтением: страницы истории 

родной страны —тема фольклорных и авторских 

произведений (не менее 3по выбору). 

 Чтение с визуальной поддержкой поэтических и 

прозаических произведений, выражающих 

нравственно-этические понятия: любовь к 

Отчизне, родной земле. Например, Н. М. Языков 

«Мой друг! Чтоможет быть милей…», А. Т. 

Твардовский «О родине большойи малой», А. 

В.Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…», 

В. М. Песков «Отечество», С. Д. Дрожжин 

«Родине»,Р. Г. Гамзатов «О Родине, только о 

Родине», «Журавли».Чтение произведений о 

героях России. Например, С. Т. Романовский 

«Ледовое побоище», Н. П.Кончаловская «Словоо 

побоище Ледовом», историческая песня «Кузьма 

Минини Дмитрий Пожарский во главе 

ополчения», Ф. Н. Глинка«Солдатская песня» и 

другие произведения. 

Работа с текстом произведения: анализ 

заголовка, определениетемы, выделение главной 

мысли, осознание идеи текста,наблюдение и 

рассматривание иллюстраций и 

репродукцийкартин (например, П. Д. Корин 

«Александр Невский»,И. С. Глазунов «Дмитрий 

Донской»), соотнесение их сюжетас 

соответствующими фрагментами текста: 

озаглавливание. 

Обсуждение вопросов, например, «Какие слова 

из произведенияподходят для описания 

картины?», «Какие слова могли быстать 

названием картины?», с использованием 

визуального структурирования информации. 

Поиск дополнительной информации о 

защитниках Отечества,подготовка 

монологического высказывания, 

составлениеписьменноговысказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста (не менее 

5-7 предложений). 

 Коллективная работа: сравнение произведений, 

относящихся к одной теме, но разным жанрам 

(рассказ, стихотворение, народнаяи авторская 

песня). 

 Чтение произведений о народном подвиге в 

Великой Отечественной войне: Р. И. 

Рождественский «Если б камни 

моглиговорить…», «Реквием», Е. А.Благинина 

«Папе на фронт» и др. 

                                                           
8Учитываются региональные особенности, используются произведения писателей, проживающих в данном регионе. 
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Отечественной войны 

в произведениях 

литературы. 

Осознание понятий: 

поступок, подвиг. 

Расширение 

представлений о 

народной 

и авторской песне: 

понятие 

«историческая 

песня», знакомство с 

песнями на тему 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Учебный диалог: обсуждение проблемного 

вопроса «Почему 

говорят, что День Победы — это „радость со 

слезами на глазах“?», осознание нравственно-

этических понятий «поступок», 

«подвиг».Поиск и слушание песен о войне 

(поиск информации об автореслов, композиторе) 

на контролируемых ресурсах Интернета.Учить 

наизусть стихотворения о Родине (по 

выбору).Групповая/коллективная  работа: 

коллективный проект «Нам не нужна война» (в 

форме литературного вечера, вечера песни, 

книги воспоминаний родных, книги памяти и 

другие варианты). 

Дифференцированная работа: подготовка 

сообщения об известном человеке своего края. 

2 Фольклор 

(устное 

народное 

творчество) 

(11 часов) 

Фольклор как 

народная духовная 

культура. 

Представление 

о многообразии 

видов 

фольклора: 

словесный, 

музыкальный, 

обрядовый 

(календарный). 

Понимание 

культурного 

значения 

фольклора для 

появления 

художественной 

литературы. 

Обобщение 

представлений о 

малых 

жанрах фольклора. 

Сказочники. 

Собиратели 

фольклора 

(А. Н. Афанасьев, 

В. И. Даль). 

Углубление 

представлений 

о видах сказок: 

о животных, 

бытовые, волшебные. 

Отражение в 

произведениях 

Разговор перед чтением (с визуальной 

поддержкой): обсуждение вопросов: «Что 

такоефольклор?», «Какие произведения 

относятся к фольклору?»,объяснение, 

приведение примеров. 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных 

произведениймалых жанров фольклора, 

определение жанра, ответ на вопрос «К каким 

жанрам относятся эти тексты?» заполнение 

таблицы. 

Чтение произведений малого фольклора (по 

выбору): загадок,пословиц, скороговорок, 

потешек, песен, небылицРабота в парах: 

сравнение пословиц разных народов, объяснение 

значения, установление тем, группировка 

пословиц на одну тему. 

Работа со схемой: «чтение» информации, 

представленнойв схематическом виде, 

обобщение представлений о видах сказок, 

выполнение задания «Вспомните и назовите 

произведения». 

 
 

Чтение вслух и про себя фольклорных 

произведений (народных сказок), различение 

реальных и сказочных событий в народных 

произведениях (в соответствие с 

индивидуальными возможностями ребенка с 

РАС). 

Наблюдение за особенностями построения 

волшебной сказки (зачин, троекратные повторы, 

концовка), выделение смысловых частей сказки 



246 

№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

фольклора 

нравственных 

ценностей, быта и 

культуры народов 

мира. Сходство 

фольклорных 

произведений разных 

народов по тематике, 

художественным 

образам и форме 

(«бродячие» 

сюжеты). 

 

в соответствии с сюжетом, определение 

последовательности событий в произведении, 

поиск устойчивых выражений. 

Составление номинативного плана с визуальной 

поддержкой. 

Пересказ (устно) содержания подробно с 

визуальной опорой. 

Рассказ о собирателях фольклора (А. Н. 

Афанасьев,В. И. Даль, братья Гримм), 

знакомство с их книгами, составление 

высказывания о культурной значимости 

художественной литературы и фольклора с 

включением в собственную речь пословиц, 

крылатых выражений и других средств 

выразительности. 

Работа в классе/группе (совместная 

деятельность): сочинение сказок (по аналогии 

или по выбору начала сказки, составленному 

учителем), проведение конкурса на лучшего 

знатока фольклорных жанров. 

Поиск дополнительной информации о 

собирателях фольклора, представление своего 

сообщения в классе. 

  Расширение 

представлений о 

былине как 

эпической песне о 

героическом 

событии. Герой 

былины — защитник 

страны. Образы 

русских богатырей: 

Ильи Муромца, 

Алёши Поповича, 

Добрыни Никитича 

(где жил, чем 

занимался, какими 

качествами обладал). 

Средства 

художественной 

выразительности 

в былине: 

устойчивые 

выражения, повторы, 

гипербола. 

Устаревшие слова, их 

место в былине и 

представление в 

современной лексике. 

Народные былинно-

Разговор перед чтением с визуальной 

поддержкой: история возникновения былин, их 

особенностей (напевность, протяжность 

исполнения). 

Слушание былин об Илье Муромце, Алёше 

Поповиче, Добрыне Никитиче и других 

богатырях, контроль восприятия произведения: 

ответы на вопросы по фактическому 

содержанию текста. Например, былины 

«Исцеление Ильи Муромца», «Ильины три 

поездочки», «Добрыня и Змей», «Вольга и 

Микула». 

Учебный диалог: обсуждение главной мысли 

былинного эпоса — стремление богатырей 

защищать родную землю. 

Работа с текстом произведения: анализ сюжета 

былины (реальность и сказочность событий), 

ответы на вопросы, наблюдение за 

особенностями языка (устаревшие слова, 

повторы, эпитеты, гиперболы), нахождение 

устаревших слов (архаизмов), подбор к ним 

синонимов с использованием методов 

визуального структурирования информации. 

Работа в парах (поисковое выборочное чтение): 

характеристика русского богатыря (реальность и 

сказочность героя). 

Пересказ былины  с визуальной опорой. 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

сказочные темы в 

творчестве 

В. М. Васнецова. 

Коллективная работа/работа в группе 

(совместная работа): сравнение волшебной 

сказки и былины (тема, герои, наличие 

волшебства), оценка результатов работы группы. 

Рассказ о творчестве В. М. Васнецова, 

рассматривание репродукций картин художника 

«Три богатыря», «Витязь на распутье», 

«Гусляры», «Баян», составление рассказа-

описания (словесный портрет одного из 

богатырей) с использованием былинных слов и 

выражений. 

Дифференцированная работа: составление 

словаря устаревших слов. 

3 Творчество 

А. С. 

Пушкина 

(12 часов) 

Картины природы 

в лирических 

произведениях А. С. 

Пушкина. 

Углубление 

представления 

о средствах 

художественной 

выразительности в 

стихотворном 

произведении 

(сравнение, эпитет, 

олицетворение, 

метафора). 

Расширение 

представления о 

литературных 

сказках А. С. 

Пушкина в стихах: 

«Сказка 

о мёртвой царевне 

и о семи богатырях». 

Фольклорная основа 

авторской сказки. 

Положительные 

и отрицательные 

герои, волшебные 

помощники, язык 

авторской сказки. 

Слушание с визуальной поддержкой  

стихотворных произведений А. С. 

Пушкина(«Осень» (отрывки): «Унылая пора! 

Очей очарованье!», «Октябрь уж наступил…», 

«Туча», «Гонимы вешними лучами…»,«Зимняя 

дорога», «Зимнее утро» (по выбору), 

обсуждениеэмоционального состояния при 

восприятии описанных картинприроды. 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождениисравнений, эпитетов, наблюдениеза 

рифмой и ритмом стихотворения, нахождение 

образных слови выражений, поиск значения 

незнакомого слова в словаре. 

Выразительное чтение и чтение наизусть 

лирических произведений  

с соблюдением орфоэпических норм. 

Чтение наизусть лирических произведений А.С. 

Пушкина(по выбору). 

Слушание и чтение с визуальной поддержкой  

произведения А. С. Пушкина «Сказкао мёртвой 

царевне и о семи богатырях», удержание в 

памятиобсуждение сюжета. 

Работа с текстом произведения (изучающее и 

поисковое выборочное чтение): анализ сюжета, 

повтор как основа изменения сюжета, 

характеристика героев (положительные или 

отрицательные, портрет), волшебные 

помощники, описание чудесв сказке, анализ 

композиции с использованием методов 

визуального структурирования информации. 

Творческое задание: составление словесных 

портретов (зарисовок) главных героев с 

использованием текста сказки. 

 Коллективная работв/работа в группах: 

заполнение таблицы на основе сравнения сказок, 

сходных по сюжету (В. А. Жуковский «Спящая 

царевна», «Белоснежка и семь гномов»): 
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курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

сюжеты, герои, чудесаи превращения. 

Дифференцированная работа: чтение очерка К. 

Г. Паустовского 

«Сказки Пушкина», «чтение» информации, 

представленной в схематическом виде, 

обобщение представлений о сказках А. С. 

Пушкина, выполнение задания «Вспомните и 

назовите произведения». 

 

 
 

Составление выставки на тему «Книги А. С. 

Пушкина», написание краткого отзыва о 

самостоятельно прочитанном произведении по 

заданному образцу. 

4 Творчество 

И. А. 

Крылова 

 (4 часа) 

Расширение круга 

чтения басен на 

примере 

произведений А. И. 

Крылова, И. 

И.Хемницера,Л. Н. 

Толстогои других 

баснописцев. Басни 

стихотворныеи 

прозаические. 

Развитие событий 

в басне, её герои 

(положительные, 

отрицательные). 

Сравнение басен: 

назначение, темы и 

герои, особенности 

языка. 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных 

произведений, определение жанра (басня) и 

автора (И. А. Крылов,Л. Н. Толстой),  

Слушание и чтение басен: И. А. Крылов 

«Стрекоза и Муравей», 

«Квартет», «Кукушка и Петух», И.И. Хемницер 

«Стрекозаи муравей», Л. Н. Толстой «Стрекоза и 

муравьи» (не менее 3 по выбору), подготовка 

ответа на вопрос «Какое качество высмеивает 

автор?». 

Учебный диалог: сравнение басен (сюжет, 

мораль, форма, герои), заполнение таблицы. 

Работа с текстом произведения: характеристика 

героя (положительный или отрицательный), 

понимание аллегории, работас иллюстрациями, 

поиск в тексте морали (поучения) и крылатых 

выражений. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и 

наизусть с сохранением интонационного 

рисунка произведения (конкурс чтецов«Басни  

русских баснописцев»). 

 

Автор Заголов

ок 

Геро

и 

Морал

ь 

Формазапи

си 

     

Дифференцированная работа:«чтение» 

информации, представленной в схематическом 

виде, обобщение представлений о баснописцах, 

выполнение задания«Вспомните и назовите». 
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курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

 
Групповая работа: проведение конкурса на 

инсценирование басен. 

Поиск книг И. А. Крылова, рассматривание и 

чтение их, анализ библиографического аппарата 

книги: обложка, оглавление, предисловие, 

иллюстрации, составление аннотации. 

5 Творчество 

М. Ю. 

Лермонтова 

 (4 часа) 

Лирические 

произведения М. Ю. 

Лермонтова: средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

рифма, ритм. 

Метафора как 

«свёрнутое» 

сравнение. Строфа 

как элемент 

композиции 

стихотворения. 

Переносное значение 

слов в метафоре. 

Метафорав 

стихотворениях М. 

Ю. Лермонтова. 

Разговор перед чтением: понимание общего 

настроения лирического произведения, 

творчество М. Ю. Лермонтова. 

 Чтение/слушание с визуальной поддержкой   

стихотворных произведений (не менее 3)М. Ю. 

Лермонтова: «Горные вершины…», «Утёс», 

«Парус»,«Москва, Москва! Люблю тебя как 

сын…» и др. 

Учебный диалог: обсуждение эмоционального 

состояния при восприятии описанных картин 

природы. 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении сравнений, наблюдение за рифмойи 

ритмом стихотворения, нахождение образных 

слов и выражений, поиск значения незнакомого 

слова в словаре. Рассматривание репродукций 

картин и подбор к ним соответствующих 

стихотворных строк. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и 

наизусть. Творческое задание: самостоятельное 

рисование иллюстраций к стихотворениям. 

6 Литературн

ая сказка (9 

часов) 

Тематика авторских 

стихотворных сказок. 

Расширение 

представлений о 

героях литературных 

сказок 

(произведенияМ. Ю. 

Лермонтова, П. П. 

Ершова,П. П. Бажова, 

С. Т. Аксакова). 

Связь литературной 

сказкис 

фольклорной: 

народная речь — 

особенность 

авторской сказки. 

Иллюстрации в 

сказке: назначение, 

особенности. 

Разговор перед чтением: уточнение 

представлений о жанре сказки, расширение 

знаний о том, как и почему из глубины веков 

дошли до нас народные сказки, первые авторы 

литературных сказок. 

Слушание и чтение с визуальной поддержкой   

литературных сказок. Например,М. Ю. 

Лермонтов «Ашик-Кериб», П. П. Ершов «Конёк-

Горбунок», В. Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке», С. Т. Аксаков«Аленький цветочек», 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 

Работа с текстом произведения (характеристика 

героя): нахождение описания героя, определение 

взаимосвязи между поступками героев, 

сравнение героев по аналогии или по контрасту, 

оценка поступков героев (2сказки по выбору). 

Учебный диалог с использованием визуальной 

поддержки: обсуждение отношения автора к 

героям, поступкам, описанным в сказках. 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов (в том числе проблемных) по 

основным событиям сюжета, восстановление 

нарушенной последовательности событий, 

нахождение в тексте заданного эпизода, 

составление плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей. 

Пересказ (устно) содержания произведения 

выборочно. Работа в парах: чтение диалогов по 

ролям. 

Знакомство со сказом П. П. Бажова «Серебряное 

копытце», выделение особенностей жанра. 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

нахождении народной лексики, устойчивых 

выражений, выделение в тексте слов, 

использованных в прямом и переносном 

значении, нахождение образных слов и 

выражений, поиск устаревших слов, 

установление значения незнакомого слова в 

словаре. 

Дифференцированная работа: драматизация 

отрывков из сказки П. П. Ершова «Конёк-

Горбунок». 

Составление (письменно) рассказа-рассуждения 

«Моя любимая литературная сказка», раскрытие 

своего отношения к художественной литературе. 

7 Картины 

природы в 

творчестве 

поэтов и 

писателей 

ХIХ века (7 

часов) 

Лирика, лирические 

произведения как 

описание в 

стихотворной форме 

чувств поэта, 

связанныхс 

наблюдениями, 

описаниями природы. 

Расширение круга 

чтения лирических 

произведений поэтов 

ХIХ века: 

В. А. Жуковский, 

Е. А. Баратынский, 

Ф. И. Тютчев, 

А. А. Фет, 

Н. А.Некрасов. 

Темы стихотворных 

произведений, герой 

лирического 

произведения. 

Авторские 

приёмы создания 

Чтение /слушание с визуальной поддержкой  

лирических произведений, обсуждение 

описанных  в стихотворении картин 

природы,ответ на вопрос «Какое настроение 

создаёт произведение? 

Почему?». На примере стихотворений Ф. И. 

Тютчева «Ещёземли печален вид…», «Как 

неожиданно и ярко…», А. А. Фета«Весенний 

дождь», «Бабочка», В. А. Жуковского 

«Ночь»,«Песня», Е. А. Баратынского «Весна, 

весна! Как воздух чист!»,«Где сладкий шёпот…» 

(не менее 3 авторов по выбору). 

Работа с текстом произведения: упражнение в 

Выделении в тексте слов, использованных в 

прямом и переносном значении, наблюдение за 

рифмой и ритмом стихотворения, нахождение 

образных слов и выражений, поиск значения 

незнакомого слова в словаре. 

Коллективная работа/абота в парах: сравнение 

лирических произведений по теме,созданию 

настроения; подбор синонимов к заданным 

словам,анализ поэтических выражений и 

обоснование выбора автора. 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

художественного 

образа в лирике. 

Репродукция 

картиныкак 

иллюстрация 

к лирическому 

произведению. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и 

наизусть с сохранением интонационного 

рисунка произведения (конкурс чтецов 

стихотворений). 

Рассматривание репродукций картин и подбор к 

ним соответствующих стихотворных строк. 

Творческое задание: воссоздание в воображении 

описанныхв стихотворении картин. 

8 Творчество 

Л. Н. 

Толстого 

 (7 часов) 

Расширение 

представлений о 

творчестве 

Л. Н. Толстого: 

рассказ 

(художественный и 

научно-

познавательный), 

сказки, басни, быль. 

Первоначальное 

представление о 

повести как 

эпическом жанре. 

Значение реальных 

жизненных ситуаций 

в создании рассказа, 

повести. Отрывки из 

автобиографической 

повести Л. 

Н.Толстого 

«Детство». 

Углубление 

представлений об 

особенностях 

художественного 

текста-описания: 

пейзаж, портрет 

героя, интерьер. 

Примеры 

текста-рассуждения 

в рассказах Л. Н. 

Толстого. 

Игра «Вспомни и назови»: анализ предложенных 

отрывков из произведений Л. Н. Толстого, 

определение жанра, объяснение и ответ на 

вопрос «К каким жанрам относятся эти 

тексты?Почему?», аргументация своего мнения. 

Слушание и чтение с визуальной поддержкой  

произведений Л. Н. Толстого «Детство» 

(отрывки из повести), «Мужик и водяной», 

«Русак», «Черепаха» и др. 

Обсуждение темы и главной мысли 

произведений, определение признаков жанра 

(автобиографическая повесть, рассказ, басня). 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного 

эпизода, составление плана текста с выделением 

отдельных эпизодов, смысловых частей, с 

использованием способов визуального 

структурирования информации (опорные схемы, 

таблицы, карточки и др.) 

Работа с композицией произведения: 

определение завязки, кульминации, развязки. 

Пересказ содержания произведения с визуальной 

опорой, с учётом специфики художественного, 

научно-познавательного и учебного текстов. 

Коллективная работа/работа в парах: сравнение 

рассказов (художественный и научно-

познавательный), тема, главная мысль, события, 

герои:«Черепаха» и «Русак». 

Работа со схемой: «чтение» информации, 

представленнойв схематическом виде, 

обобщение представлений о произведениях Л. Н. 

Толстого. 

Дифференцированная работа: составление 

устного или письменного высказывания (не 

менее 5-6  предложений) на тему «Моё любимое 

произведение Л. Н. Толстого». 

Поиск и представление книг на тему 

«Произведения Л. Н. Толстого», составление 

списка произведений Л. Н. Толстого. 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

9 Картины 

природы 

в творчестве 

поэтов 

и писателей 

ХХ века (6 

часов) 

Лирика, лирические 

произведения как 

описание в 

стихотворной форме 

чувств поэта, 

связанныхс 

наблюдениями, 

описаниями природы. 

Расширение круга 

чтения лирических 

произведений поэтов 

ХХ века: 

И. А. Бунин, 

А. А. Блок, 

К. Д. Бальмонт, 

М. И.Цветаева. 

Темы стихотворных 

Произведений, 

Углубление 

представлений о 

средствах 

выразительности 

в произведениях 

лирики. 

Слушание лирических произведений, 

обсуждение эмоционального состояния при 

восприятии описанных картин природы, ответ на 

вопрос «Какое настроение создаёт 

произведение?Почему?». На примере 

стихотворений И. А. Бунина «Гаснет вечер, даль 

синеет…», «Ещё и холоден и сыр…», А. А. 

Блока«Рождество», К. Д. Бальмонта «К зиме», 

М. И. Цветаевой«Наши царства», «Бежит 

тропинка с бугорка», С. А. Есенина«Бабушкины 

сказки», «Лебёдушка» (по выбору). 

Работа с текстом произведения: 

выделениев тексте слов, использованных в 

прямом и переносном значении, наблюдение за 

рифмой и ритмом стихотворения, нахождение 

образных слов и выражений, поиск значения 

незнакомогослова в словаре с использованием 

методов визуального структурирования 

информации. 

Упражнение в выразительном чтении вслух и 

наизусть  

Рассматривание репродукций картин и подбор к 

ним соответствующих стихотворных строк. 

Составление выставки книг на тему «Картины 

природы в произведениях поэтов ХIХ—ХХ 

веков», написание краткого отзыва 

о самостоятельно прочитанном произведении по 

заданномуобразцу. 

10 Произведен

ия о 

животных и 

родной 

природе (12 

часов) 

Углубление 

представлений о 

взаимоотношениях 

человека 

и животных, защита 

и охрана природы — 

тема произведений 

литературы. 

Расширение круга 

чтения на примере 

произведений 

А. И. Куприна, В. П. 

Астафьева,К. Г. 

Паустовского, М. М. 

Пришвина. 

Чтение вслух и про себя с визуальной 

поддержкой  произведений о животных: В. П. 

Астафьев «Стрижонок Скрип», «Капалуха», 

«Весенний остров», А. И. Куприн «Скворцы», К. 

Г. Паустовский «Какие бывают дожди» (не 2 

двух произведений по выбору). 

Учебный диалог: обсуждение темы и главной 

мысли произведений, определение признаков 

жанра. 

Работа с текстом произведения: составление 

портретной характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, нахождение в 

тексте средств изображения героев; сравнение 

героев по их внешнему виду и поступкам, 

установление взаимосвязи между поступками, 

чувствами героев. 

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного 

эпизода, составление плана текста с выделением 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

отдельных эпизодов, смысловых частей. 

Работа с композицией произведения: 

определение завязки, кульминации, развязки. 

Пересказ содержания произведения с визуальной 

опорой. 

Составление высказывания-рассуждения (устно 

и письменно) на тему «Почему надо беречь 

природу?» (не менее 4-6 предложений). 

Составление выставки книг (тема дружбы 

человека и животного), рассказ о любимой книге 

на эту тему. 

11 Произведен

ия о детях 

(13 часов) 

Расширение тематики 

произведений о 

детях, их жизни, 

играх 

и занятиях, 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 

сверстниками (на 

примере содержания 

произведений 

А. П. Чехова, Б. С. 

Житкова,Н. Г. 

Гарина-

Михайловского и др.) 

Словесный портрет 

героя как его 

характеристика.Осно

вные события 

сюжета, отношение к 

ним героев. 

Чтение вслух и про себя с визуальной 

поддержкой произведений о жизни детейв 

разное время: А. П. Чехов «Мальчики», Н. Г. 

Гарин-Михайловский «Детство Тёмы», Б. С. 

Житков «Как я ловил человечков», К. Г. 

Паустовский «Корзина с еловыми шишками»(не 

менее 2 авторов). 

Работа с текстом произведения: составление 

портретной характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, нахождение в 

тексте средств изображения героев и выражения 

их чувств, сравнение героев по их внешнему 

виду и поступкам, установление взаимосвязи 

между поступками, чувствами героев,  

Анализ сюжета рассказа: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной последовательности 

событий, нахождение в тексте заданного 

эпизода, составление вопросного плана текста с 

выделением отдельных эпизодов, смысловых 

частей, определение завязки, кульминации, 

развязки (композиция произведения) с 

использованием методов визуального 

структурирования информации. 

Упражнения в выразительном чтении небольших 

эпизодов с соблюдением орфоэпических норм 

при чтении вслух. 

Пересказ (устно) произведения. 

Составление рассказа-рассуждения о любимой 

книге о детях. 

12 Пьеса (5 

часов) 

Знакомство с новым 

жанром — пьесой-

сказкой. Пьеса — 

произведение 

литературы и 

театрального 

искусства. Пьеса как 

жанр драматического 

Чтение вслух пьес с визуальной поддержкой. 

Например, С. Я. Маршак«Двенадцать месяцев», 

Е. Л. Шварц «Красная Шапочка» (одна по 

выбору). 

Ориентировка в понятиях: пьеса, действие, 

персонажи, диалог, ремарка, реплика. 

 Коллективная работа: анализ и обсуждение 

драматического произведения (пьесы) и 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

произведения. Пьеса 

и сказка: 

драматическое и 

эпическоепроизведен

ия. Авторские 

ремарки: назначение, 

содержание. 

эпического (сказки) — определение сходства 

и различий; готовим спектакль — выбор эпизода 

пьесы, распределение ролей. 

Экскурсия в театр (при наличии условий) и 

просмотр детского спектакля. 

Дифференцированная работа: создание 

(рисование) афишиспектакля. 

13 Юмористич

еские 

произведени

я (6 часов) 

Расширение круга 

чтения 

юмористических 

произведений 

на примере рассказов 

В. Ю. Драгунского, 

Н. Н. Носова, 

В. В.Голявкина, 

М. М. Зощенко. 

Герои 

юмористических 

произведений. 

Юмористические 

произведения в кино 

и театре. 

Слушание и чтение с визуальной поддержкой  

художественных произведений: 

рассказы В. Ю. Драгунского «Главные реки», В. 

В. Голявкина «Никакой горчицы я не ел», М. М. 

Зощенко «Ёлка», «Не надо врать», Н. Н. Носова 

«Метро» (не менее 2 произведений по выбору). 

Работа с текстом произведения: составление 

портретной характеристики персонажей с 

приведением примеров из текста, нахождение в 

тексте средства изображения героев и 

выражения их чувств. 

Дифференцированная работа: придумывание 

продолжения рассказа по выбору начала, 

составленного учителем (несколько вариантов на 

выбор). 

Литературная викторина по произведениям Н. Н. 

Носова, В. Ю. Драгунского. 

Слушание записей (аудио) юмористических 

произведений, просмотр фильмов. 

14 Зарубежная 

литература 

(8 часов) 

Расширение круга 

чтения произведений 

зарубежных 

писателей 

Литературные сказки 

Ш. Перро,Х.-К. 

Андерсена, братьев 

Гримм. 

Приключенческая 

литература: 

произведения 

Дж. Свифта, Марка 

Твена. 

Чтение литературных сказок зарубежных 

писателей (по выбору): братья Гримм 

«Белоснежка и семь гномов», Ш. Перро «Спящая 

красавица», Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», 

«Русалочка» с визуальной поддержкой. 

Работа с текстом произведения (характеристика 

героя): нахождение описания героя, определение 

взаимосвязи между поступками героев, 

сравнение героев по аналогии или по контрасту, 

оценка поступков героев. 

Учебный диалог: обсуждение отношения автора 

к героям, поступкам, описанным в сказках. 

Анализ сюжета сказки: определение 

последовательности событий, формулирование 

вопросов по основным событиям сюжета, 

восстановление нарушенной 

последовательностисобытий, нахождение в 

тексте заданного эпизода, составление плана 

текста с выделением отдельных эпизодов, 

смысловых частей с использованием 

визуального структурирования информации. 

Пересказ (устно) содержания произведения 

выборочно, с визуальной опорой. 

Чтение с визуальной опорой  приключенческой 
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№ Тема, раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

литературы: Дж. Свифт «Путешествие 

Гулливера» (отрывки), Марк Твен 

«Приключения Тома Сойера» (отрывки). 

Работа с текстом произведения (характеристика 

героя): нахождение описания героя, определение 

взаимосвязи между поступками героев, 

сравнивание героев по аналогии или по 

контрасту, оценка поступков героев, с 

использованием «социальных историй». 

Поиск дополнительной справочной информации 

о зарубежных писателях: Дж. Свифт, Марк Твен, 

Л. Кэрролл, представление своего сообщения в 

классе, составление выставки книг зарубежных 

сказок, книг о животных. 

15 Библиограф

ическая 

культура 

(работа 

с детской 

книгой 

и 

справочной 

литературой

) (7 часов) 

Польза чтения и 

книги: книга — друг 

и учитель. 

Расширение знаний о 

правилах 

читателя и способах 

выбора книги 

(тематический, 

систематический 

каталог). Виды 

информации в книге: 

научная, 

художественная (с 

опорой на внешние 

показатели книги), её 

справочно-

иллюстративный 

материал. Типы книг 

(изданий): 

книга-произведение, 

книга-сборник, 

собрание сочинений, 

периодическая 

печать, справочные 

издания. Работа 

с источниками 

периодической 

печати. 

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую 

библиотеку: тема экскурсии «Зачем нужны 

книги». 

Поиск информации в справочной литературе, 

работа с различными периодическими 

изданиями: газетами и журналами для детей. 

Составление аннотации (письменно) на любимое 

произведение. Коллективная/индивидуальная 

работа: подготовка творческого проекта на темы: 

«Русские писатели и их произведения», «Сказки 

народные и литературные», «Картины природы в 

творчестве поэтов», 

«Моя любимая книга». 

Рекомендации по летнему чтению, оформление 

дневника летнего чтения. 

Резерв: 13 часов 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов 

(136 часов) на их изучение носят рекомендательный характер и могут быть 

скорректированы с учётом резервных уроков (13 часов) для обеспечения возможности 

реализации дифференциации содержания с учётом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся: на дополнительное включение в планирование тем, авторов, 

произведений, на рекомендации по организации самостоятельного чтения, на подготовку 

проектных заданий. 
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2.1.3 Окружающий мир. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Федеральная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2) составлена на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, а 

также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Федеральной 

программе воспитания. 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся с РАС материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

Федеральная адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий 

мир» разработана с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с РАС.  

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям и интересам 

обучающихся с РАС на уровне начального общего образования и направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на 

основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания);  

 освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-этических 

понятий, представленных в содержании данного учебного предмета; 

 формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни;  

 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной 

деятельности;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому 

этносу;  

 проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ;  

 освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил по строения взаимоотношений в 

социуме;  

 обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребёнка к 

социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение 

опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с 

экологическими нормами поведения; становление навыков повседневного 

проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного 

отношения  к  их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, 

ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих 

ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», 
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«Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех 

указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся 

способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. 

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на основе следующих 

ведущих идей:раскрытие роли человека в природе и обществе; освоение общечеловеческих 

ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», 

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

Предметные планируемые результаты освоения программы даны для каждого года 

изучения предмета «Окружающий мир». Для АООП для обучающихся с РАС (вариант 2) 

учебный предмет «Окружающий мир» изучается в течение 5 лет, включая один 

дополнительный год обучения в первом классе в рамках пролонгации.  

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, основанного на 

логике развития предметного содержания и учёте психологических и возрастных 

особенностей обучающихся, а также объём учебных часов для изучения разделов и тем 

курса. Также при распределении учебного материала учитывались особенности обучения 

в первом классе, связанные с особенностями включения обучающихся с РАС в ситуацию 

обучения и направленностью на организацию постепенного и индивидуально 

дозированного введения обучающегося в ситуацию обучения в классе, освоения им 

порядка школьной жизни, правил поведения в школе и на уроке, навыков социально-

бытовой адаптации и коммуникации, формирование базового учебного поведения.  

Для обучающихся с РАС изучение предмета имеет важнейшую коррекционно-

развивающую направленность, способствуя компенсации дефицитов, связанных с 

особенностями накопления жизненного опыта и получения информации о взаимодействии 

с предметным миром и миром людей, понимания социальных отношений в обществе и 

правил и норм, которые эти отношения регулируют; развития самосознания и 

саморегуляции. 

При изучении ряда тем у учащихся с РАС могут возникать трудности, связанные с 

недостаточным пониманием социальных отношений и ограниченностью личного и 

социального опыта, недостаточной сформированностью представлений о себе и о своем 

теле. 

При планировании достижения предметных результатов обучающимися с РАС по 

учебному предмету «Окружающий мир» необходимо учитывать, что наиболее 

труднодостижимыми результатами являются усвоение абстрактных понятий (например, 

«экономика», «промышленность»); понимание роли денег, природных богатств в 

экономике государства. У обучающихся с РАС возникают сложности с пониманием правил 

поведения на улице, в общественных местах, на транспорте, а также трудности с 

использованием и соблюдением изученных правил в собственной повседневной жизни. 

Обучающимся с РАС не только сложно составлять портреты исторических личностей, но и 

высказывать свои суждения о них и устанавливать связь данных личностей с 

историческими событиями. 

Для преодоления этих трудностей необходимо предусмотреть выполнение учащимся 

заданий, направленных на развитие жизненных компетенций, в частности, развитие 

способности использовать знания, полученные в ходе усвоения программного материала 

по учебной программе, для самостоятельной организации безопасной и полноценной 

жизни. 
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Такими заданиями могут быть задания на создание личных памяток, личных дневников и 

дневников безопасности, расписаний и визуальных подсказок по темам содержания 

программы. Также возможно использование системы домашних заданий для закрепления и 

обеспечения переноса навыков и умений, полученных в школе. 

Общие рекомендации по реализации программы при обучении школьников с РАС.С 

учетом специфических особых образовательных потребностей обучающихся с РАС 

необходимо: 

 адаптировать методы представления нового материала, способы текущего контроля 

и репрезентации полученных знаний (например, выполнение части заданий с 

использованием ИКТ); 

 задействовать возможности визуальной поддержки устной и письменной речи, 

использовать наглядные средства обучения и дополнительную визуализацию 

(карточки с образцом выполнения задания, карточки с пошаговым выполнением 

инструкций педагога, дополнительные иллюстрации, схемы, таблицы для изучения 

некоторых лексических и грамматических тем и т.п.); 

 использовать социальные истории при изучении предметного материала, 

связанного с взаимоотношениями между людьми. 

При предъявлении заданий целесообразно опираться на область стойких интересов 

обучающегося с РАС. Такими интересами могут быть как распространенные в среде 

обучающихся с РАС темы, связанные с метро, транспортом, космосом, солнечной 

системой, животными, любимыми мультфильмами или телепрограммами. Обучение с 

опорой на особо значимые для обучающегося с РАС объекты и персонажи проходит 

гораздо эффективнее.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, — 336 часов (два 

часа в неделю в каждом классе): 1 класс — 66 часов, 1 дополнительный класс – 66 часов, 2 

класс — 68 часов, 3 класс — 68 часов, 4 класс — 68 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 

Человек и общество 

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

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.  

Совместная деятельность с одноклассниками — учёба, игры, отдых.  Рабочее место 

школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 

освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья.  Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес.  

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). 

Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого 

пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края.  

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая 
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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. 

 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных учебных действий, регулятивных учебных действий, 

совместной деятельности. 

 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в 

живой природе от состояния неживой природы. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, иллюстраций, 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 в процессе учебного диалога слушать говорящего;  

 отвечать на вопросы, дополнять ответы участников;  

 уважительно относиться к разным мнениям;  

 воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы;  

 воспроизводить наизусть слова гимна России;  

 соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью 

народу Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану;  

 описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё 

отношение к природным явлениям;  

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

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 анализировать правила организации собственного рабочего места; правила 

безопасной работы на учебного месте; 

 сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового 

образа жизни. 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила 

общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, 

определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять 

возникающие конфликты.  

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 

описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 
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растения (называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, 

стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и 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 знаки, 

дорожная разметка, дорожные сигналы).  

Безопасность в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (электронный 

дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных учебных действий, регулятивных учебных действий, 

совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в 

живой природе от состояния неживой природы; приводить примеры представителей разных 

групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенность 

представителей одной группы (в пределах изученного); приводить примеры лиственных и 

хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия во внешнем виде. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, иллюстраций, 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы 

участников; уважительно относиться к разным мнениям; воспроизводить названия своего 

населенного пункта, название страны, её столицы; воспроизводить наизусть слова гимна 

России; соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью 

народу Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану; описывать по 

предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к природным 

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

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа 

жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность 

использования бытовых электроприборов); оценивать выполнение правил безопасного 

поведения на дорогах и улицах другими детьми, выполнять самооценку; анализировать 

предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации учебной 
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работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми 

приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила 

общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, 

определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять 

возникающие конфликты.  

 

2 КЛАСС 

Человек и общество. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России. Москва — столица России. Святыни Москвы — 

святыни России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и другие. Характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и другие). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города 

России. Россия — многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, 

праздники. Родной край, его природные и культурные достопримечательности. Значимые 

события истории родного края. 

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

занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей — главные правила 

взаимоотношений членов общества. Человек и природа. 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других 

планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. 

Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование 

на местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; 

ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. 

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, 

пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой 

ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 

поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на 

занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на 
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прогулках. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро 

(ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки 

безопасности на общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (коммуникация в мессенджерах и социальных 

группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); 

определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное); 

различать символы Российской Федерации; различать деревья, кустарники, травы; 

приводить примеры (в пределах изученного); группировать растения: дикорастущие и 

культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах изученного); различать прошлое, 

настоящее, будущее. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; читать 

информацию, представленную в схеме, таблице; используя текстовую информацию, 

заполнять таблицы; дополнять схемы; соотносить пример (рисунок, предложенную 

ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: понятия 

и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы чувств, 

жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, столица, 

родной край, регион); понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, 

тело, явление, вещество; заповедник); понятия и термины, связанные с организацией своей 

жизни и охраны здоровья (режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная 

ситуация); описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет 

Солнечной системы; создавать небольшие описания на предложенную тему (например, 

«Моя семья», «Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес 

природное сообщество» и другие); создавать высказывания-рассуждения (например, 

признаки животного и растения как живого существа; связь изменений в живой природе с 

явлениями неживой природы); приводить примеры растений и животных, занесённых в 

Красную книгу России (на примере своей местности); описывать современные события от 

имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению 

учебной задачи; оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и 

одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания Совместная 

деятельность способствует формированию умений: 
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строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе; оценивать жизненные ситуации с точки 

зрения правил поведения, культуры общения, проявления терпения и уважения к 

собеседнику; проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных 

веществ (вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать 

свой вклад в общее дело; определять причины возможных конфликтов, выбирать (из 

предложенных) способы их разрешения.  

 

3 КЛАСС 

Человек и общество. 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская 

Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная 

символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. 

Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. 

Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям 

с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в которых они 

находятся. 

Человек и природа. 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдыетела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух — смесь 

газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. 

Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, 

воды. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2-3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной 

жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов, Грибы 

съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. 

Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. 

Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. Охрана растений. 
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Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности 

питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения 

пища и укрытие для животных; животные распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 

примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природных 

сообществах. 

Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 

органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), 

закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих 

людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и 

пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых 

подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, 

предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах 

и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки 

безопасности). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ориентирование 

в признаках мошеннических действий, защита персональной информации, правила 

коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого 

доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) 

по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов 

совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями 

жизни животного; определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) 

существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; моделировать цепи 

питания в природном сообществе; различать понятия «век», «столетие», («историческое 

время»; соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную 

информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, 

воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; читать 

несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными объектами; 
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находить по предложению учителя информацию в разных источниках: текстах, таблицах, 

схемах, в том числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в условиях 

контролируемого входа); соблюдать правила безопасности при работе в информационной 

среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, 

памятник культуры); понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, 

океан, модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная 

книга); понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного 

движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение);  описывать 

(характеризовать) условия жизни на Земле;  описывать схожие, различные, 

индивидуальные признаки на основе сравнения объектов природы; приводить примеры, 

кратко характеризовать представителей разных царств природы; называть признаки 

(характеризовать) животного (растения) как живого организма; описывать 

(характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 

небольшой помощи учителя); устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, 

корректировать свои действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчинённого; оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать 

на советы и замечания в свой адрес; выполнять правила совместной деятельности, 

признавать право другого человека иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно 

разрешать возникающие конфликты с учётом этики общения. 

 

4 КЛАСС 

Человек и общество. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации — глава государства. Политико-административная карта России. Общая 

характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые 

соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. 
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Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные 

традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка 

Всемирного культурного наследия в России и за рубежом. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие  в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 

своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа. 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по 

исследованию природных объектов и явлений. Солнце ближайшая к нам звезда, источник 

света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет Солнечной системы. 

Естественные спутники планет. Смена дня иночи на Земле. Вращение Земли как причина 

смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года, Формы земной 

поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение 

равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, море, 

озеро, пруд, болото); река как водный поток; использование рек и водоёмов человеком. 

Крупнейшие реки и озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за 

рубежом (2-3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и 

природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. 

Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры 

города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, 

учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом 

дорожных знаков и разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила 

использования самоката и других средств индивидуальной мобильности. Безопасность в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (поиск достоверной 

информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и детских 

развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 
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Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; конструировать 

в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; 

моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности); соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой 

природной зоне; классифицировать природные объекты по принадлежности к природной 

зоне; определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать 

объективность информации, учитывать правила безопасного использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов; использовать для уточнения и расширения 

своих знаний об окружающем мире словари, справочники, энциклопедии, в том числе и 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (в условиях контролируемого 

выхода); делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной 

информации, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, 

диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 

природного и культурного наследия; характеризовать человека как живой организм: 

раскрывать функции различных систем органов; объяснять особую роль нервной системы 

в деятельности организма; создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и 

самочувствия организма вредных привычек; описывать ситуации проявления 

нравственных качеств: отзывчивости, доброты, справедливости и других;  составлять 

краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных изменений, 

особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); составлять небольшие тексты 

«Права и обязанности гражданина Российской Федерации»; создавать небольшие тексты о 

знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и 

возможные ошибки; контролировать процесс и результат выполнения задания, 

корректировать учебные действия при необходимости;  адекватно принимать оценку своей 

работы; планировать работу над ошибками; находить ошибки в своей и чужих работах, 

устанавливать их причины. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: руководителя, 

подчинённого, напарника, члена большого коллектива; ответственно относиться к своим 

обязанностям в процессе совместной деятельности, объективно оценивать свой вклад в 
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общее дело; анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 

использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других 

людей. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ НА УРОВНЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения ФАОП для обучающихся с РАС в целом совпадают с 

личностными результатами, определенными во ФГОС НОО. Тем не менее особенности 

развития эмоционально-полевой сферы учащихся с РАС являются причиной того, что 

достижения заявленных личностных целей затруднено. Для достижения устойчивых 

результатов в достижении личностных целей необходима согласованная работа учителя и 

специалистов психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающая 

согласованность учебных и коррекционных программ.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися с РАС социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся 

в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся, в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей 

национальной общности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре 

своей страны, уважения к своему и другим народам; первоначальные представления о 

человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как члена 

общества; 

духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; принятие существующих в обществе нравственно-

этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; применение 

правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие 

любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям; 

эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 
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искусства, традициям и творчеству своего и других народов; использование полученных 

знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной 

деятельности. 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и 

саморазвития; проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с 

использованием различных информационных средств. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты представлены с учётом методических традиций и 

особенностей преподавания русского языка на уровне начального общего образования. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися АООП 

НОО служит сформированность таких метапредметных действий как: речевые, среди 

которых особое место занимают навыки осознанного чтения и работы с информацией; 

коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по 

возможностям здоровья. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО обучающимися с РАС в целом 

соответствуют ФГОС НОО. Тем не менее необходимо учитывать, что ряд метапредметных 

результатов являются труднодостижимыми для обучающихся с РАС в силу особенностей 

их психического развития и несовпадения психологического и физического возраста. К 

таким результатам прежде всего относятся коммуникативные и регулятивные результаты. 

У обучающихся с РАС наблюдаются значительные трудности в инициировании, 

поддержании и окончании общения в диалоге, умения слушать собеседника, способности 

признания мнения собеседника и аргументация своей точки зрения. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/197127/1000
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Достаточно сложно у обучающихся с РАС формируются универсальные учебные 

действия и связанные с ними метапредметные результаты, касающиеся работы в парах и в 

команде, умение адекватно воспринимать оценку учителя и одноклассников, умения 

адекватно воспринимать проигрыш в совместной игре. 

 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; на 

основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть целое; причина — следствие; изменения во времени 

и в пространстве); сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; объединять части объекта (объекты) по определённому 

признаку; определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; выявлять недостаток 

информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспериментам, 

проводимым под руководством учителя; определять разницу между реальным и 

желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 

поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и другое); проводить по 

предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальныхучебных действий: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 

информации с учётом учебной задачи; находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму; распознавать достоверную 

и недостоверную информацию самостоятельно или на основе предложенного учителем 

способа её проверки; находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую, аудиовизуальную информацию; читать и интерпретировать графически 

представленную информацию: схему, таблицу, иллюстрацию; соблюдать правила 

информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью учителя); анализировать и создавать 

текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста 

о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); конструировать обобщения и 

выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 

доказательствами; находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об 

изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; готовить 

небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, 

плакаты и другое) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля и самооценки как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; находить ошибки в 

своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при 

необходимости (с небольшой помощью учителя); предвидеть возможность возникновения 

трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том числе в 

житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни; объективно оценивать результаты 

своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя; оценивать 

целесообразность выбранных способов действия,  при необходимости корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); коллективно. строить действия по достижению общей цели: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  выполнять правила 

совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого 

участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их 

возникновении мирно разрешать их без участия взрослого; ответственно выполнять свою 

часть работы. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 

своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы;  
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 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе;  

 воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; приводить 

примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, 

традиций и ценностей своей семьи, профессий. 

 

1ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 

различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные 

материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери); описывать на основе опорных слов наиболее 

распространённые в родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и домашних 

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

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

признаки; применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 

наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), 

измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под 

руководством учителя; использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе 

и обществе; оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

природе; правила поведения в быту, в общественных местах; соблюдать правила 

безопасности на учебном месте школьника; во время наблюдений и опытов; безопасно 

пользоваться бытовыми электроприборами; соблюдать правила 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. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его главный 

город; узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; распознавать изученные объекты 

окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем 

мире; приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 

края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и 

профессий жителей родного края; проводить, соблюдая правила безопасного труда, 

несложные наблюдения и опыты с природными объектами, измерения; приводить примеры 

изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни 

человека; описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 

объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; группировать изученные 

объекты живой и неживой природы по предложенным признакам;  сравнивать объекты 

живой и неживой природы на основе внешних признаков; ориентироваться на местности 

по местным природным признакам, Солнцу, компасу; создавать по заданному плану 

развёрнутые высказывания о природе и обществе;  использовать для ответов на вопросы 
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небольшие тексты о природе и обществе; соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и в природе, оценивать примеры положительного и негативного отношения к 

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

правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира 

наземного транспорта и метро; соблюдать режим дня и питания; безопасно использовать 

мессенджеры в условиях контролируемого доступа в информационно-коммуникационную 

сеть «Интернет»; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с 

помощью учителя (при необходимости).  

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в З классе обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; проявлять 

уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; приводить примеры памятников 

природы, культурных объектов и достопримечательностей родного края; столицы России, 

городов РФ с богатой историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного 

искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; показывать 

на карте мира материки, изученные страны мира; различать расходы и доходы семейного 

бюджета; распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; проводить по предложенному плану или 

инструкции небольшие опыты с природными объектами с использованием простейшего 

лабораторного оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность 

проведения опытов; группировать изученные объекты живой и неживой природы, 

проводить простейшую классификацию; сравнивать по заданному количеству признаков 

объекты живой и неживой природы; описывать на основе предложенного плана изученные 

объекты и явления природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; использовать знания о взаимосвязях в 

природе, связи человека и природы для объяснения простейших явлений и процессов в 

природе, организме человека; фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в 

процессе коллективной деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке 

и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); соблюдать правила 

безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта; 

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной 

активности и принципы здорового питания; соблюдать основы профилактики заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; соблюдать правила 

нравственного поведения на природе; безопасно использовать персональные данные в 

условиях контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть 

«Интернет»; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 

мессенджерах.  

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения 

в социуме; показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 

России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); показывать на 
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исторической карте места изученных исторических событий; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; знать основные права и обязанности гражданина Российской 

Федерации; соотносить изученные исторические события и исторических деятелей веками 

и периодами истории России; рассказывать о государственных праздниках России, 

наиболее важных событиях истории России, наиболее известных российских исторических 

деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и родного края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные 

признаки, в том числе государственную символику России и своего региона; проводить по 

предложенному (самостоятельно составленному) плану или выдвинутому предположению 

несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием простейшего 

лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасного 

труда; распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; группировать 

изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая признак для 

группировки; проводить простейшие классификации; сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе их внешних признаков и известных характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных 

изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); называть наиболее 

значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом (в пределах 

изученного); называть экологические проблемы и определять пути их решения; создавать 

по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы; соблюдать правила нравственного поведения на природе;  осознавать 

возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; соблюдать 

правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и 

зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); соблюдать правила 

безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других средствах 

индивидуальной мобильности; осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов 

и верифицированной информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС (66 часов) 

№ 

п/

п 

Тема,  

раздел 

курса 

Программное 

содержание 

Методы и формы организации 

обучения. 

Характеристикадеятельностиобучающих

ся 

1 Человек

и 

обществ

о 

20 часов 

 

 

Школьные 

традиции и 

праздники. 

Классный, 

школьный 

коллектив, 

совместная 

деятельность.  

Одноклассники, 

взаимоотношени

я между ними; 

Экскурсия по школе, знакомство с 

помещениями. Обсуждение ситуаций 

по теме, например, «Правила 

поведения в классе и в школе». Беседа 

по теме, например, «Как содержать 

рабочее место в порядке». 
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ценность 

дружбы, 

взаимной 

помощи.  

Рабочее место 

школьника. 

Правила 

безопасной 

работы на 

учебном месте, 

режим труда и 

отдыха. 

Моя семья в 

прошлом и 

настоящем. 

Имена и 

фамилии членов 

семьи, их 

профессии. 

Взаимоотношения 

и взаимопомощь в 

семье. 

Совместный труд 

и отдых. 

Домашний адрес. 

 

Работа с иллюстративным 

материалом: рассматривание фото, 

репродукций на тему «Семья».  

Учебный диалог по теме, например, 

«Что такое семья». Рассказы детей 

по теме, например, «Как наша семья 

проводит свободное время». 

Россия. Москва 

— столица 

России. Народы 

России. 

Первоначальные 

сведения о родном 

крае. Название 

своего 

населённого 

пункта (города, 

села), региона. 

Культурные 

объекты родного 

края. Труд людей. 

Ценность и 

красота 

рукотворного 

мира. Правила 

поведения в 

социуме. 

Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) на 

темы «Москва — столица России», 

«Экскурсия по Москве». 

Экскурсии, целевые прогулки, 

просмотр иллюстраций, 

видеофрагментов и других 

материалов (по выбору) на тему 

«Москва — столица России», о 

родном крае, труде людей. 

Рассматривание и описание изделий 

народных промыслов родного края и 

народов России.  

Беседа по теме, например, 

«Правила поведения в 

учреждениях культуры — в 

театре, музее, библиотеке». 

2 Человек 

и 

природа 

40 часов 

Природа и 

предметы, 

созданные 

человеком. 

Природные 

Учебный диалог по теме, например, 

«Почему люди должны оберегать и 

охранять природу».  

Обсуждение ситуаций по теме, 

например, «Правила поведения в 
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материалы. 

Бережное 

отношение к 

предметам, вещам, 

уход за ними.  

Неживая и живая 

природа.  

Погода и 

термометр. 

Наблюдение за 

погодой своего 

края.  

Сезонные 

изменения в 

природе. 

Взаимосвязи 

между человеком 

и природой.  

Правила 

нравственного и 

безопасного 

поведения в 

природе. 

природе».  

Экскурсии по теме, например, 

«Сезонные изменения в природе, 

наблюдение за погодой».  

Практическая работа по теме, 

например, «Измеряем температуру». 

Работа с иллюстративным 

материалом: «Живая и неживая 

природа». 

Резерв 6 часов 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных 

часов на их 

изучениеносятрекомендательныйхарактеримогутбытьскорректированысучёто

мрезервныхуроковдляобеспечения возможности реализации дифференциации 

содержания с учётом образовательных потребностейиинтересовобучающихся. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (66 часов) 

 

№ 

п

/

п 

Тема,  

разде

л 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристикадеятельностиобучающихся 

1 Чело

веки 

прир

ода4

0 

часо

в 

Растения ближайшего 

окружения (узнавание, 

называние, краткое 

описание). Лиственные 

и хвойные растения. 

Дикорастущие и 

культурныерастения.  

Частирастения(назыв

ание,краткаяхарактер

истиказначениядляжи

знирастения): корень, 

стебель, лист, 

цветок,плод, семя. 

Комнатные 

растения,правиласоде

Экскурсия. Сравнение внешнего вида 

деревьев, кустарников, трав. 

Определение названия по внешнему 

виду дерева. Работа с иллюстративным 

материалом: деление растений на две 

группы — дикорастущие и культурные.  

Учебный диалог по теме, например, 

«Чем различаются дикорастущие и 

культурные растения?». 

Практическаяработапотеме,например,«

Найдитеурастенийих 

части».Рассматривание и зарисовка 

разнообразиячастейрастения:разныелис

тья,разныецветкииплоды,разныекорни(

повыбору). 
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ржания и ухода. Практическаяработапотеме,например,«

Учимсяухаживать 

зарастениямиуголкаприроды». 

  Разныегруппыживотн

ых(звери, насекомые, 

птицы, 

рыбыидр.).Домашниеи

дикиеживотные(различ

иявусловияхжизни).За

ботаодомашнихпитомц

ах. 

Дидактическая 

играпотеме,например,«Какихнасекомых

(птиц,зверей) мы знаем». 

Наблюдениязаповедениемживотныхвест

ественныхусловиях:повадкиптиц,движе

ниязверей,условияобитанийнасекомых(в

овремяэкскурсий,целевыхпрогулок,прос

мотрвидеоматериалов). 

Логическаязадача:найди ошибку в 

иллюстрациях—

какоеживотноепопаловэтугруппунепра

вильно. 

Рассказыдетейпотеме,например,«Мойд

омашнийпитомец». 

2 Прави

лабезо

пасно

йжизн

и. 

20час

ов 

Необходимостьсоблюд

ениярежимадня,правил

здоровогопитанияилич

нойгигиены.Правилабе

зопасностивбыту: 

пользованиебытовыми

электроприборами,газо

вымиплитами. 

Дорогаотдомадошколы

; 

Правилабезопасногопо

веденияпешехода(доро

жныезнаки,дорожнаяр

азметка,дорожныесигн

алы). 

Безопасностьвинформа

ционно-

телекоммуникационно

й сети 

«Интернет»(электронн

ыйдневникиэлектронн

ыересурсышколы)вусл

овияхконтролируемого

доступа в 

информационно- 

телекоммуникационну

ю сеть «Интернет». 

Беседапотеме,например,«Чтотакоереж

имдня»:обсуждениережимадняпервокл

ассника. 

Рассказучителя:«Чтотакоеправильноеп

итание». 

Практическое 

занятие(приналичииусловий) 

вкабинете технологии:«Правила 

пользования газовой иэлектроплитой». 

Составление памятки по 

теме,например, «Телефоны экстренных 

служб». 

Дидактическаяиграпотеме,например,«Пр

авилаповедения на улицах и 

дорогах,дорожные знаки». 

Резерв 6 часов 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных 

часов на их 

изучениеносятрекомендательныйхарактеримогутбытьскорректированысучёто

мрезервныхуроковдляобеспечения возможности реализации дифференциации 

содержания с учётом образовательных потребностейиинтересовобучающихся 
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2 КЛАСС (68 часов) 

 

№ 

п

/

п 

Тема,  

раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. 

Характеристикадеятельностиобучаю

щихся 

1 Человек

иобществ

о. 

16часов 

НашаРодина—

Россия,РоссийскаяФеде

рация.Россияиеёстолица

накарте.Государственны

есимволыРоссии,символ

икасвоего 

региона.Москва — 

столица. 

Достопримечательности

Москвы.Страницы 

историиМосквы.Города 

России.Свойрегиониего

столицанакартеРоссийск

ой Федерации.Россия—

многонациональное 

государство.НародыРос

сии,ихтрадиции,обычаи,

праздники.Роднойкрай,е

гоприродныеикультурн

ыедостопримечательнос

ти.Значимыесобытияист

орииродногокрая.Свойр

егиониегоглавныйгород

накарте.Хозяйственные 

занятия,профессиижите

лейродного 

края.Значениетрудавжиз

ничеловекаиобщества. 

Рассказучителя,рассматриваниеи

ллюстраций,чтениетекстовофеде

ративномустройствеРоссии,омно

гонациональномсоставенаселени

ястраны. 

Игра-

путешествиепотеме,например,«Р

аботаемэкскурсоводами,проводи

мэкскурсиипоМоскве,Санкт-

Петербургу». 

Рассказучителяпотеме,например,

«История возникновения 

Москвы».Работаскартой:Россия,

Москва,Санкт-

Петербург,нашрегионнакартеРос

сийской Федерации. 

Чтениетекстовучебникаонародах

России,обихтрадициях,обычаях,

праздниках.  

Составлениесообщенияобистори

иродногокрая(припомощивзросл

ых,сиспользованиемдополнитель

ныхисточниковинформации).  

Учебныйдиалогпотеме,например

,«Зачемчело-вектрудится?».  

Дидактическаяиграпотеме,наприм

ер,«Профессиигорода и 

села».Логическая задача по теме, 

например, «Разделим картинки на 

три группы: профессии, которые 

есть только в городе; профессии 

села;профессии,которыеестьивсе

ле,ивгороде». 

Семья—

коллектив.Семейноедр

ево.Семейныеценности 

и традиции. 

Совместный 

трудиотдых.Участиеде

тейвделахсемьи. 

Учебныйдиалогпотеме,например

,«Послушаем 

другдруга,расскажемосвоейсемь

е». 

Обсуждение 

обязанностейвсемье,семейныхтр

адиций,совместныйтрудиотдых.  

Практическаяработапотеме,нап

ример,«Составлениесхемыродо

словногодревасемьи». 

Правилакультурногопов Учебныйдиалогпотеме,наприме
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еденияв общественных 

местах.Доброта,справед

ливость,честность,уваж

ениекчужомумнениюи 

особенностям других 

людей —главные 

правила 

взаимоотношенийчлено

вобщества. 

р,«Оценисебя—

умеешьлитысдерживатьэмоции

?». 

Совместная работа: 

анализситуаций,раскрывающих

примерыгуманногоотношенияк

людям. 

Работавгруппе:работаспословиц

ами,сравнениеигруппировкасло

впопротивоположномузначени

ю(добрый— злой,смелый—

трусливый,правдивый—

лживыйидругие). 

Практическая работа: 

составление личного словаря 

пословиц, переносных значений 

слов, идиоматических оборотов. 

2 Человек 

иприрода

.34часа 

Наблюдения, опыты, 

измерения. 

Звёзды и созвездия, 

наблюдениязвёздногоне

ба.Планеты.  

ЧемЗемляотличаетсяотдру

гихпланет.Условия жизни 

на 

Земле.ИзображенияЗемли:

глобус,карта,план.Картам

ира.Материки, океаны.    

Определениесторонгоризо

нтаприпомощикомпаса.Ко

мпас,егоустройство,ориен

тированиенаместности. 

Учебныйдиалогпотеме,напри

мер,«ЧемЗемляотличаетсяотд

ругихпланет».  

Просмотриобсуждениеиллюстр

аций,видеофрагментовидругих

материалов(повыбору)натему 

«Звёздноенебо.Созвездия».  

Практическая работа с 

глобусом. 

Рассказучителя,работастекстому

чебника:описаниеиособенностио

кеановиматериковнаЗемле. 

Практическаяработаскартой:«Ка

кпоказыватьобъектынанастенно

йкарте». 

Многообразие 

растений.Деревья,кустарн

ики,травы.Дикорастущиеи

культурныерастения.Связ

ивприроде. Годовой ход 

изменений в жизни 

растения. 

Экскурсиявпарк:сравнениедерев

ьев,кустарников,трав. 

Дидактическая 

играпотеме,например, «Какие 

названия деревьев мы знаем». 

Коммуникативнаядеятельность:о

писаниерастенийпо 

иллюстрациям и живым 

объектам.  

Классификация растений (по 

иллюстрациям): дикорастущие — 

культурные.  

Практическая работа по теме, 

например, «Рассматривание 

растений, обсуждение условий 

благополучного роста и развития 

растения». 

Совместная работа с 

иллюстративным материалом: 
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составление коллективного 

рассказа по теме, например, 

«Каким бывает растение в 

разные сезоны». 

Мир животных (фауна). 

Насекомые, рыбы, 

птицы, звери, 

земноводные, 

пресмыкающиеся: общая 

характеристика 

(особенности внешнего 

вида, движений, питания, 

размножения).  

Сезонная жизнь 

животных. 

Дидактическая игра по теме, 

например, «Угадай животное по 

описанию».  

Логическая задача по теме, 

например, «Найди ошибку — 

какое животное попало в эту 

группу случайно».  

Учебный диалог с использованием 

иллюстративного материала по 

теме, например, «Как живут 

животные в разные времена года».  

Учебный диалог «Как животныев 

лесу готовятся к зиме».  

Красная книга России, её 

значение, отдельные 

представители растений 

и животных Красной 

книги.  

Заповедники, природные 

парки.  

Охрана природы. 

Правила 

нравственногоповедения

наприроде. 

Учебный диалог по теме, 

например, «Что такое Красная 

книга?». Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, видеофрагментов и 

других материалов (по выбору) на 

тему: «Растения и животные 

Красной книги».  

Рассказ учителя: «Растения и 

животные нашегокрая, 

занесённые в Красную книгу». 

Коллективноесоставлениепамятк

ипотеме,например, «Правила 

поведения в заповедных местах». 

Совместная 

работа:чтениетекстовучебникаиис

пользованиеполученнойинформац

иидляподготовкисобственногорас

сказа  о  Краснойкниге.  

Коллективноесоставлениепланар

ассказаоредкомрастениииживотно

м. 

3 Правила

безопасн

ойжизнед

еятельно

сти 

12часов 

Здоровый образ жизни: 

режим дня (чередование 

сна, учебных занятий, 

двигательной активности) 

и рациональное питание 

(количество приёмов 

пищи и рацион питания). 

Физическая культура, 

закаливание, игры на 

воздухе как условие 

сохранения и укрепления 

здоровья.  

Учебный диалог по теме, 

например, «Зачем 

нуженрежимдня?Почемунужнопра

вильнопитаться?». 

Беседапотеме,например,«Чтоможе

тслучитьсянапрогулке,наигровойп

лощадке,домаившколе,еслинесобл

юдатьправилабезопасности». 

Учебный диалог по теме, 

например,«Мы—пешеходы». 

Анализ дорожных ситуаций. 



281 

Правилабезопасности в 

школе (маршрут до 

школы, правила 

поведения на занятиях, 

переменах, при приёмах 

пищи, а также на 

пришкольной 

территории).  

Правила безопасного 

поведения пассажира 

наземного транспорта и 

метро.  

Номера телефонов 

экстренной помощи. 

Правила поведения при 

пользовании 

компьютером. 

Безопасность в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

(коммуникация в 

мессенджерах и 

социальных группах) в 

условиях 

контролируемого доступа 

в информационно-

телекоммуникационную 

сеть «Интернет». 

Коллективная работа: 

соотнесениеизображенийиназвани

йдорожныхзнаков. 

Практическая работа по теме, 

например, «Учимсясоблюдать 

изученные правила безопасности 

подруководством инструктора 

ГИБДД или учителя». 

Обсуждениесопоройнаиллюстраци

ипотенциальныхопасностейбытов

ыхпредметов иситуаций. 

Беседапотеме,например,«Правила 

поведениявобщественномтранспор

те». 

Практическаяработа(приналичииу

словий)потеме,например,«Правила

пользованиякомпьютером». 

Резерв 6 часов 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных 

часов на их 

изучениеносятрекомендательныйхарактеримогутбытьскорректированысучёто

мрезервныхуроковдляобеспечения возможности реализации дифференциации 

содержания с учётом образовательных потребностейиинтересовобучающихся 

3 КЛАСС (68 часов) 

№ 

п

/

п 

Тема, 

разде

л 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации 

обучения. 

Характеристикадеятельностиобуч

ающихся 

1 Чело

веки 

обще

ство

20 

часо

в 

Общество — совокупность 

людей, которые объединены 

общей культурой и связаны друг 

с другом совместной 

деятельностью во имя общей 

цели.  

Наша Родина — Российская 

Федерация — 

многонациональная страна.  

Рассказ учителя, 

рассматривание иллюстраций 

на тему: «Что такое общество».  

Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, видеофрагментов 

и других материалов (по 

выбору) на тему: «Жизнь 

народов нашей страны».  

Ролевая игра по теме, например, 
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Особенности жизни, быта, 

культуры народов Российской 

Федерации.  

Уникальные памятники 

культуры (социальные и 

природные объекты) России, 

родного края. Города Золотого 

кольца России. Государственная 

символика Российской 

Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона. 

Уважение к культуре, истории, 

традициям своего народа и 

других народов. 

«Встречаем гостей из разных 

республик РФ»: рассказы 

гостей об их крае и народах, 

рассказы для гостей о родном 

крае.  

Просмотр и обсуждение 

иллюстраций, видеофрагментов 

и других материалов (по 

выбору) по теме, например, 

«Уникальные памятники 

культуры России». 

Коллективная работа: чтение 

текстов учебника и 

использование полученной 

информации для подготовки 

собственного рассказа о 

памятниках культуры России. 

Моделирование маршрута по 

Золотому кольцу с 

использованием фотографий 

достопримечательностей, 

сувениров и т. д.  

Составление сообщения о 

городах Золотого кольца России 

с использованием 

дополнительных источников 

информации 

(дифференцированное задание). 

Семья — коллектив близких, 

родных людей. Поколения 

всемье. Взаимоотношения 

всемье: 

любовь,доброта,внимание, 

поддержка.Семейныйбюджет,дох

одыирасходысемьи. 

Учебный диалог по теме, 

например, «Для чего создаётся 

семья», «Почему семью 

называют коллективом».  

Коллективная работа: 

коллективный 

ответнавопрос«Какиебываютсе

мьи?».  

Рассказ учителя: «Что такое 

семейный бюджет». 

Беседа по теме, например, 

«Доходы и расходысемьи». 

Практическая работа по теме, 

например, 

«Моделированиесемейногобюд

жета»(дифференцированноезада

ние). 

Страныинародымиранакарте.Пам

ятникиприродыикультуры — 

символы стран, в которых 

онинаходятся. 

Практическая работа скартой: 

странымира. 

Коллективная 

работа:самостоятельноесостав

лениеописаниялюбойстраныил

инародамира(сиспользованием

дополнительнойлитературы и 
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ресурсов Интернета). 

«Путешествиепостранаммира»

(достопримечательностиотдель

ныхстранмира,по 

выборудетей):рассматриваниев

идеоматериалов,слайдов,иллю

страций. 

Символыстран,скоторымизнак

омятсядети. 

2 Чело

веки

прир

ода 

35ча

сов 

Вещество.Разнообразие 

веществвокружающеммире.Твё

рдыетела,жидкости,газы,ихсвой

ства. 

Воздух — смесь 

газов.Свойствавоздуха.Значение

дляжизни.Вода.Свойстваводы.С

остояния воды, её 

распространение в природе, 

значение для жизни. 

Круговорот воды в природе. 

Охрана воздуха, воды. Горные 

породы и минералы. Полезные 

ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека. Полезные 

ископаемые родного края (2—3 

примера). Почва, её состав, 

значение для живой природыи 

хозяйственной деятельности 

человека. 

Практическиеработы(наблюден

иеиопыты) 

свеществами:текучесть,раствор

имость,окрашиваемостьидругое

. 

Упражнения:классификацияте

ливеществ,сравнение 

естественных и искусственных 

тел;классификациятвёрдых,жи

дкихигазообразныхвеществ.  

Демонстрация учебных 

экспериментов: состояния 

воды, свойства воздуха.  

Рассказ учителя, анализ схемы 

круговорота воды в природе.  

Практические работы: горные 

породы и минералы — 

название, сравнение, 

описание. 

Экскурсия: почвы (виды, 

состав, значение для жизни 

природы и хозяйственной 

деятельности людей). 

Царства природы. 

Бактерии, общее представление. 

Грибы: строение шляпочного 

гриба; съедобные и несъедобные 

грибы. 

Разнообразие растений. 

Зависимость жизненного цикла 

организмов от условий 

окружающей среды. 

Размножение и развитие 

растений.   Особенности 

питания и дыхания растений.  

Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное 

отношение человека к 

растениям. Условия, 

необходимые дляжизни 

растения(свет,тепло,воздух, 

вода).Наблюдение 

Рассказ учителя (чтение текста 

учебника) о бактериях. 

Рассматривание и описание 

особенностей внешнего вида 

бактерий.  

Работа с иллюстративным 

материалом по теме, 

например, «Какие грибы мы не 

положим в корзинку».  

Рисование схемы: 

«Шляпочный гриб».  

Рассказ учителя: «Чем грибы 

отличаются от растений».  

Коллективная работа: 

классификация растений из 

списка, который предложили 

одноклассники.  

Коллективное создание схемы 

по теме, например, «Условия 
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ростарастений,фиксацияизменен

ий.Растенияродногокрая,названи

яикраткаяхарактеристика.Охран

а растений. 

жизни растений».  

Рассказ-рассуждение о жизни 

растений. 

Практическая работа по теме, 

например,«Размножения 

растений (побегом, листом, 

семенами)».  

Охраняемыерастенияродногок

рая(наблюдение,рассматриван

иеиллюстраций). 

Разнообразиеживотных.Зависим

остьжизненногоциклаорганизмо

вотусловийокружающей 

среды.Размножение и 

развитиеживотных(рыбы,птицы,

звери,пресмыкающиеся,земново

дные).Особенности 

питанияживотных.Цепи 

питания. 

Условия,необходимыедляжизни

животных(воздух,вода,тепло,пи

ща).Рольживотныхвприродеижи

знилюдей,бережноеотношениеч

еловекакживотным.Охрана 

животных.Животныеродногокра

я,ихназвания. Природные 

сообщества: лес, луг, пруд. 

Взаимосвязи в природном 

сообществе. Создание 

человеком природных 

сообществ для хозяйственной 

деятельности, получения 

продуктов питания (поле, сад, 

огород). 

Природные сообщества родного 

края (примеры). 

Правила поведения в лесу, на 

водоёме, на лугу. 

Дидактическаяиграпотеме,напр

имер,«Какихживотныхмызнаем

».Коллективноесоставлениесхе

мыпотеме,например,«Разнообр

азиеживотных».  

Упражнения:опишиживотное,у

знайживотное,найдиошибкувкл

ассификацииживотных. 

Учебныйдиалогпотеме,наприме

р,«Какживотныепитаются».Сос

тавлениеианализцепейпитания. 

Работавпарах:характеристикаж

ивотныхпоспособуразмножени

я(наосновесправочнойлитерату

ры),подготовкапрезентации. 

Моделированиестадий 

размножения животных 

(напримереземноводных,рыб).  

Рассказ учителя 

потеме,например,«Какчеловеко

домашнилживотных». 

Рассказыдетейпотеме,например

, 

«Мойдомашнийпитомец».Прос

мотриобсуждение 

иллюстраций, видеофрагментов 

и других материалов (по 

выбору) на тему «Охрана 

животных». Работа со словарём: 

определение значения 

слова«сообщество».  

Рассказ учителя по теме, 

например,«Что такое природное 

сообщество». Учебный диалог 

по теме, например, 

«Особенности леса (луга, 

водоёма) как сообщества».  

Сравнение понятий: 

естественные сообщества, 

искусственные сообщества.  

Беседа по теме, например, «Для 
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чего человек создает новые 

сообщества?».  

Обсуждение ситуаций, 

раскрывающих правила 

положительного и 

отрицательного отношения к 

природе. 

Человек — часть природы.  

Общее представление о 

строении тела человека.  

Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль 

в жизнедеятельности организма.  

Гигиена отдельных органов и 

систем органов человека. 

Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. 

Обсуждение текстов учебника, 

объяснения учителя: 

«Строение тела человека».  

Рассматривание схемы 

строения тела человека: 

называние, описание функций 

разных систем органов.  

Практическая работа по теме, 

например, «Измерение 

температуры тела и частоты 

пульса». 

Резерв: 6 часов 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество 

учебных часов на их 

изучениеносятрекомендательныйхарактеримогутбытьскорректированысучёто

мрезервныхуроковдляобеспечения возможности реализации дифференциации 

содержания с учётом образовательных потребностейиинтересовобучающихся. 

4 КЛАСС (68 часов) 
 

№ 

п/

п 

Тема, 

разде

л 

курса 

Программное содержание Методы и формы 

организации обучения. 

Характеристикадеятельностио

бучающихся 

1 

 
Чело

веки 

обще

ство. 

33 

часа 

Государственное устройство РФ 

(общее представление). 

Конституция — Основной закон 

Российской Федерации.  Права и 

обязанности гражданина 

Российской Федерации. 

Президент Российский 

Федерации — глава государства. 

Политико-административная 

карта России. Города России.  

Общая характеристика родного 

края: природа, главный город, 

важнейшие 

достопримечательности, 

знаменитые соотечественники.   

Государственные  праздники в 

жизни российского общества: 

Новый год, День защитника 

Работа с политико-

административной картой 

Российской Федерации: 

определение 

местонахождения 

республик Российской 

Федерации, краёв, 

крупнейших областей и 

городов России. Чтение 

статей Конституции 

Российской Федерации о 

правах граждан Российской 

Федерации.  Рассказ  

учителя  по  теме,  

например,  «Забота о 

детстве — главная 

особенность нашего 

государства».  
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Отечества, Международный 

женский день, День весны и труда, 

День Победы, День России, День 

народного единства, День 

Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. 

Характеристик своего региона. 

Характеристика 

отдельныхисторическихсобытий,св

язанныхсним. 

Чтение и обсуждение 

текстов учебника, 

объяснения учителя. Игра-

соревнование по теме, 

например, «Знаем ли мы 

свой родной край?». 

Рассказ учителя о 

важнейших страницах 

истории родного края. 

Обсуждение докладов и 

презентаций учащихся 

(дифференцированное 

задание) по теме, например, 

«Мой родной край». 

Учебный диалог по теме, 

например, 

«Государственные 

праздники России». 

Работа в парах по теме, 

например, «Рассказ о 

любом празднике 

Российской Федерации 

или своего региона». 

ИсторияОтечества.«Лентавремени»

иисторическаякарта. 

Наиболееважные 

ияркиесобытияобщественнойикуль

турнойжизнистраны 

вразныеисторическиепериоды:госу

дарствоРусь,Московскоегосударств

о,Российскаяимперия,СССР,Россий

скаяФедерация.Картиныбыта,труда;

духовно-

нравственныеикультурныетрадиции

людейвразныеисторическиевремена

. 

Выдающиесялюдиразныхэпохкакн

осителибазовыхнациональныхценн

остей.  

НаиболеезначимыеобъектыспискаВ

семирногокультурногонаследиявРо

ссииизарубежом(3—

4объекта).Охранапамятниковистор

ииикультуры.  Посильное участие в 

охране памятников истории и 

культуры своего края. Правила 

нравственного поведения, 

культурные традиции людей в 

разные исторические времена. 

рубежом». Рассказ 

учителя о памятниках 

Всемирного наследия 

(например, в России — 

Московский Кремль, 

памятники Новгорода, 

Кижи, в мире — Великая 

Китайская стена, Колизей 

в Риме, Акрополь в 

Греции). Учебный диалог 

по теме, например, «Как 

охраняются памятники 

истории и культуры». 

Обсуждение докладов 

учащихся о значимых 

объектах культурного 

наследия России 

(дифференцированное 

задание). 

2 Чело

веки 

Солнце — ближайшая к нам 

звезда, источник света и тепла для 

Игра-соревнование по теме, 

например, «Клуб 
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прир

ода. 

24 

часа 

всего живого на Земле. 

Характеристика планет 

Солнечной системы. 

Естественные спутники планет. 

Смена дня и ночи на Земле. 

Вращение Земли как причина 

смены дня и ночи. 

Обращение Земли вокруг Солнца и 

смена времён года. 

Формы земной поверхности: 

равнины, горы, холмы, овраги 

(общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на 

карте). Равнины и горы России. 

Особенности поверхности 

родногокрая(краткая 

характеристика на основе 

наблюдений) Водоёмы, их 

разнообразие 

(океан,море,озеро,пруд);рекакакво

дный поток.Крупнейшие реки 

иозёраРоссии,моря,омывающиееёб

ерега, 

океаны.Использованиечеловеком 

водоёмов и 

рек.Водоёмыирекиродногокрая:наз

вания,краткаяхарактеристика. 

Наиболеезначимыеприродныеобъе

ктыспискаВсемирногонаследиявРо

ссииизарубежом.Охранаприродны

хбогатств:воды,воздуха,полезныхи

скопаемых,растительногоиживотн

огомира.Международная 

Краснаякнига(3—4 

примера).Правиланравственногопо

ведениявприроде. 

 

астрономов»: зададим друг 

другу вопросы о Солнечной 

системе. Обсуждение 

выступлений учащихся 

(дифференцированное 

задание) о планетах. 

Рассматривание и 

обсуждение схемы 

«Вращение Земли вокруг 

своей оси — причина смены 

дня и ночи». 

Работа с картой: равнины и 

горы на территории 

Российской Федерации, 

крупнейшие реки и озёра; 

моря, омывающие Россию.  

Описание объектов родного 

края: название, место 

расположения, общая 

характеристика. 

Учебныйдиалогпотеме,напр

имер,«Каклюдииспользуютв

одоёмыирекидляхозяйствен

нойдеятельности». 

Рассказучителя,работасилл

юстративнымматериалом:пр

иродныеобъектыспискаВсе

мирногонаследиявРоссиииз

арубежом(например,вРос-

сии—

озероБайкал,островВрангел

я,вулканыКамчатки,Ленские

столбы;вмире—

островПасхи(Чили);дорога  

гигантов  (Северная  

Ирландия);бухтаХалонг(Вье

тнам);национальныйпаркТо

нгариро(НоваяЗеландия).Об

суждениерезультатовпроект

нойдеятельностипотеме,нап

ример, 

«ОбъектыВсемирногонасле

диявРоссиии вмире».  

Рассказ учителя о 

Международной Красной 

книге.Работа в группах по 

теме, например, 

«Составлениепамятки«Пра

вилаповедениявприроде». 

ПриродныезоныРоссии:общеепред

ставлениеобосновных природных 

зонах России: климат, 

Учебныйдиалогпотеме,напр

имер,«Почемуменяютсяпри

родныезоны?». 
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растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, 

охрана природы. Связи в 

природной зоне. 

 

Коллективноеформулирова

ние вывода: причиной 

смены природных зон 

является разная 

освещённость Солнцем 

поверхности Земли. Работа 

с текстом учебника: 

особенности разных 

природных зон. Работа в 

паре: анализ схем, 

иллюстраций по теме, 

например, «Какие 

организмы обитают в 

природных зонах», 

составление рассказа-

рассуждения по теме, 

например, «Как животные 

приспосабливаются к 

условиям жизни».  

Учебный диалог по теме, 

например, «Экологические 

связи в природной зоне».  

Моделирование 

характерных цепей питания 

в изучаемой природной 

зоне.  

Рассказ учителя об 

освоении природных 

богатств в природных 

зонах и возникших 

вследствие этого 

экологических проблемах.  

Работа в группах: создание 

описания одной из 

природных зон по 

самостоятельно 

составленному плану (с 

использованием 

дополнительной 

информации, в том числе 

из информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»).  

3 Прав

ила 

безоп

асной 

жизн

едеят

ельно

сти. 

Здоровый образ жизни: 

профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе. 

Планирование безопасных 

маршрутов с учётом 

транспортной 

инфраструктуры города; 

правила безопасного 

Учебный диалог по теме, 

например, «Послушаем 

друг друга: как я выполняю 

правила безопасной 

жизни».  

Коллективная работа: 

составление текста по теме, 

например, «Какие 
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5 

часов 

поведения велосипедиста 

(дорожные знаки, дорожная 

разметка,сигналы 

исредствазащитывелосипедис

та). 

Безопасностьв 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»(поискдостоверно

йинформацииопознаниегосуд

арственныхобразовательныхр

есурсов 

идетскихразвлекательныхпорт

алов)вусловияхконтролируем

огодоступав 

информационно-

телекоммуникационную 

сеть «Интернет». 

опасности можно встретить 

на улице, в зонах отдыха, в 

общественных местах».  

Анализ ситуаций по теме, 

например, «Что может 

произойти, если…».  

Обсуждение результатов 

работы групп. 

Ролеваяиграпотеме,наприм

ер,«Знаемлимыправилаезды

навелосипеде(роли:велосип

едисты,сотрудникиГИБДД,

маленькиедети). 

Рассказучителяпотеме,напр

имер,«Чемможет 

бытьопасна 

информационно-

телекоммуникационная 

сеть «Интернет».  

Как 

правильноискатьинформац

июв информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 Резер

в: 6 

часов 

  

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных 

часов на их 

изучениеносятрекомендательныйхарактеримогутбытьскорректированысучёто

мрезервныхуроковдляобеспечения возможности реализации дифференциации 

содержания с учётом образовательных потребностейиинтересовобучающихся. 

2.2. Программа формирования УУД. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с РАС к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО, и служит 

основой разработки программ учебных предметов, курсов, программы коррекционной 

работы. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с РАС и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться. 

Основнаяцель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с РАС как субъекта учебной 

деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 
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― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая пси-

хофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с РАС;  

•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с РАС 

должна содержать: 

 описание ценностных ориентиров образования обучающихся с РАС на 

уровне начального общего образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с РАС;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе обучающихсяс РАС от дошкольного к 

начальному общему образованию.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий самостоятельно 

разрабатывается образовательной организацией на основе программы, разработанной для 

общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей 

обучающихся с РАС. 

 

 

 

 

2.3. Программа коррекционной работы 

 

Коррекционная работа в ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье представляет собой систему 

психолого-педагогических средств, направленных на преодоление и/или ослабление 

недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся с  РАС, осложненных 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Цель программы коррекционной работы: 

создание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения 

процесса освоения АООП обучающимися, позволяющего учитывать их особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе 

Задачи коррекционной работы: 

 выявить особые образовательные потребности обучающихся с  РАС, обусловленные 

структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и 

психическом развитии; 

 осуществить индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психо-

физического развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработать и реализовать индивидуальные учебные планы, организовать индивиду-

альные и групповые занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических 
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особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся; 

 реализовать систему мероприятий по социальной адаптации обучающихся с РАС; 

 оказать родителям (законным представителям) обучающихся с  РАС 

консультативную и методическую помощь по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы: 

- Принцип приоритетности интересовобучающегосяопределяет отношение 

работников организации, которые призваныоказывать каждому обучающемусяпомощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей на основе 

эмоционального контакта, практического взаимодействия и совместного осмысления 

происходящих событий. 

- Принцип СИСТЕМНОСТИ - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

- Принцип НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ НА ВСЕМ ПРОТЯЖЕНИИ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКА С 

УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В ИХ ЛИЧНОСТИ. 

- Принцип ВАРИАТИВНОСТИпредполагает создание вариативных программ коррек-

ционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможно-

стей психофизического развития.  

- Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечиваю-

щий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в де-

ятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

- Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участ-

ника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с РАС 

В ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье психолого -педагогическое сопровождение 

обучающихся с РАС осуществляют учителя-предметники и специалисты психолого-

педагогического консилиум ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье.  

Коррекционная работа с обучающимися с РАС проводится: 

- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность 

в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работыявляются: 

Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития 

и здоровья обучающихся с РАС с целью создания благоприятных условий для овладения 

ими содержанием основной общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
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― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы 

работы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― психолого-педагогический эксперимент,  

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на эмоциональное, общее 

социально-личностное развитие учащихся, активизацию их познавательной деятельности,  

― разработку оптимальных для развития обучающихся с РАС групповых и 

индивидуальных психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 

по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

― развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики,  

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной 

программы. 
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В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: 

 беседа, семинар, лекция, консультация; 

 анкетирование педагогов, родителей; 

 разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным 

с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с РАС, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической  компетентности, 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогическойработы 

используются следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги; 

― лекции для родителей; 

― анкетирование педагогов, родителей; 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

      Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье в процессе реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы  – один из основных 

механизмов реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует: 

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы;  

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем;  

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье с организациями и 

органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 

здоровья социальной защиты и поддержки  обучающихся с РАС. 

Социальное партнерство 
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Эффективность механизма взаимодействия специалистов по реализации 

программы коррекционной работы обучающихся с РАС во многом зависит от уровня 

развития социального партнерства. Социальными партнерами ГБОУ СОШ №2 с. 

Приволжье являются: Комплексный центр социального обслуживания населения Юго-

западного округа, государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской 

области Приволжская центральная районная больница, ГКУ СО Центр диагностики и 

консультирования Самарской области м.р. Хворостянский.  

 

2.4. Рабочая программа воспитания 

 

Для реализации АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2.) используется 

рабочая программа воспитания  ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье адаптированная для детей 

с РАС.  

 

Пояснительная записка 
Рабочая  программа воспитания  ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье разработана:  

 на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и 

Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);  

 на основе Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации";  

 стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400); 

•   приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 

"Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования"(Зарегистрирован 13.07.2023 № 74229); 

• приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования"(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74223); 

• приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования"; 

(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228) 

• приказа  Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 июля 2022 года 

№ АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в 

соответствии с примерной программой воспитания, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 

3/22). 

 Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится 

с примерными рабочими программами воспитания для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного, среднего профессионального образования. 
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Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС. 

 Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления школой 

(в том числе совета обучающихся), совета родителей. 

Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно 

с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными  институтами 

воспитания. 

Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе.  

Предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 

трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 

Целевой раздел 

 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется 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 Родины. 

    Участниками образовательных отношений в части воспитания являются 

педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм 

и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  

 С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 

духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий 

народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого 

на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными 

особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  
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 Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной  политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 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 Родины. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

 развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, 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, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в школе: 

 усвоение обучающимися знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало 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 социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ 

в соответствии с ФГОС НОО. 

   Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

 осознание российской гражданской идентичности; 

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону 

и правопорядку, труду, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. Воспитательная деятельность в образовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, соответствия возрасту. 
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Направления воспитания 

 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности 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 политической культуры. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной 

и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию 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, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

В данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, 

развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 

деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 



298 

                                                Целевые ориентиры 

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, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности 

с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, 

уважающий старших; 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового 

и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление; 
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Содержательный раздел 

Уклад школы 
ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье  находится в сельской местности, относящейся к 

Приволжскому району Самарской области. Представляет собой комплекс, в который 

входят структурные подразделения – «Детский сад «Аленький цветочек», Филиал 

Федоровского детского сада, Детско-юношеская спортивная школа, Дом детского 

творчества. В 2019 г – в школе открыт мини-технопарк «Квантум Приволжье», с 

оснащенными кабинетами для занятий робототехникой, программированием, 3D 

моделированием, прототипированием. С сентября 2020г  ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье 

стала площадкой для внедрения регионального проекта «Современная школа» в форме 

Центра образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». Оборудованы и 

оснащены кабинеты предметных областей «Технология», «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Развиты направления дополнительного образования – 

технического и гуманитарных профилей. Функционирует Школьный спортивный клуб 

«СпортТайм», который является одним из основных направлений развития спортивно-

оздоровительной деятельности во внеурочное время в школе в рамках реализации ФГОС и 

дополнительного образования. В 2022 году на базе школы открылся «Инженерный класс», 

на базе 5х классов, где обучающиеся получают дополнительные знания в инженерно-

технических отраслях, происходит тесное взаимодействие с ВУЗами и предприятиями г. 

Самары.  

В школе 465 обучающихся. Можно  заметить рост количества детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 Процесс воспитания в ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье ориентирован на интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования через создание 

событийного пространства в детско-взрослой среде.  В школе сложилась система 

традиционных школьных событий, в которую включены не только обучающиеся, их семьи 

и педагогические работники, но и социальные партнеры. Создаются такие условия, чтобы 

по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в этих совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора). Педагоги школы ориентированы на 

формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений. 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность 

в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
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В школе введена школьная форма, логотип школы, значки с логотипом, которыми 

пользуются ребята и педагоги. У инженерного класса имеется своя отличительная 

школьная форма. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

В последнее время в  обществе, семье, школе пришло понимание, что без возрождения 

духовности, основанной на  наших православных корнях, невозможно процветание и 

дальнейшее развитие России. Со дня основания нашей школы прошло 32 года, однако мы 

храним память о тех замечательных  людях, которые, когда-либо учились и работали  в 

нашем учебном заведении на протяжении этих лет.   

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы основанные на  

практических наработках ОО по формированию целостной воспитательной среды и 

целостного пространства духовно-нравственного развития школьника, определяемого как 

уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, 

семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей). При 

этом обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения 

к базовым российским ценностям: Россия, многонациональный народ Российской 

Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, 

человечество. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате; 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации,  согласно Устава школы, 

Правилам внутреннего распорядка школы; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения,  кейсов и дискуссий; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр 

«Умники и умницы», викторины, тестирование кейсы, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; олимпиады,   занимательные  уроки  и   пятиминутки,  урок  -  

деловая  игра,  урок  –  путешествие,  урок   мастер-класс,  урок-исследование  и  др.    

Учебно-развлекательные  мероприятия  (конкурс- игра  «Предметный кроссворд», 

турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и 

рисунков, экскурсия и др.);   
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 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

интеллектуальных  игр,  стимулирующих  познавательную мотивацию  школьников. 

Предметные  выпуски  заседания  клуба  «Что?  Где?  Когда?»,  брейн-ринга,  

геймификация:  квесты,  игра-провокация,  игра-эксперимент,  игра-демонстрация, 

игра-состязание,  дидактического  театра,  где  полученные  на  уроке  знания  

обыгрываются в театральных постановках;   

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,  

помогает приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения;  

 создание гибкой  и  открытой  среды  обучения  и  воспитания  с использованием  

гаджетов,  открытых  образовательных  ресурсов,  систем  управления  позволяет  

создать  условия  для  реализации  провозглашенных  ЮНЕСКО ведущих принципов 

образования XXI века: «образование для всех»,  «образование через всю жизнь», 

образование «всегда, везде и в любое время».  

У  обучающихся  развиваются  навыки  сотрудничества,  коммуникации,  социальной 

ответственности, способность критически мыслить, оперативно и  качественно решать 

проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, 

которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями; 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 

осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий: 

 патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности; курсы внеурочной 

деятельности «Рассказы по истории Самарского края», «ОБЖ»; 

 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным 

культурам народов России, духовно-историческому краеведению – курсы 

внеурочной деятельности «Рассказы по истории Самарского края»; 
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 интеллектуальной, научной, исследовательской, просветительской направленности: 

курс внеурочной деятельности: «Разговор о важном».  Занятия направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Интеллектуальная и проектно-исследовательская деятельность: курсы внеурочной 

деятельности «Смысловое чтение», «В мире информации», «Успешный ребенок», 

«SamaraFiles». 

 художественной, эстетической направленности в области искусств, 

художественного творчества разных видов и жанров; предполагает привитие 

эстетических ценностей, развитие эмоциональной сферы, творческих способностей, 

чувства прекрасного. Курсы внеурочной деятельности: «Музыкальный театр», 

«Школьный хор». 

 оздоровительной и спортивной направленности: вводится для привития детям 

привычек здорового образа жизни, их гармоничного психофизического развития, 

формирования мотивации к сохранению здоровья. Курсы внеурочной деятельности: 

«Подвижные игры народов России», «Динамическая пауза», «Спортивные игры». 

Внешкольные мероприятия. 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, 

модулям (конференции, фестивали, творческие  конкурсы); 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы 

выходного с привлечением к их планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и т. п., 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, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы. (МКДЦ с. Приволжье, Центр Семья, Межпоселенческая 

библиотека и тд). 

 

Модуль «Классное руководство» 

Важное место в работе классного руководителя занимает организация  интересных  и  

полезных  для  личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему 

класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми   разными  

потребностями  и  тем  самым  дать  им  возможность  самореализоваться,  а  с  другой,  

установить  и  упрочить  доверительные  отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них  

значимым  взрослым,  задающим образцы поведения в обществе.  

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся предусматривает:  

классные часы:  
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 тематические - (согласно плану классного руководителя),  посвященные юбилейным 

датам, Дням воинской славы, событию в классе,  селе,  стране,  способствующие  

расширению  кругозора  детей,  формированию  эстетического  вкуса,  позволяющие  

лучше  узнать  и полюбить свою Родину;   

 игровые, способствующие сплочению коллектива,  поднятию  настроения,  

предупреждающие  стрессовые  ситуации;  

 проблемные,  направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе,  

позволяющие  решать  спорные  вопросы;   

 организационные,  связанные  к  подготовкой  класса  к  общему  делу;  

 здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения  здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.  

 Немаловажное значение имеет: 

 формирование  традиций  в  классном  коллективе:  «День именинника», ежегодные 

походы, концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

 становление  позитивных  отношений  с  другими  классными коллективами  (через  

подготовку  и  проведение  ключевого  общешкольного дела по параллелям); 

 сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей,  чтобы  

найти  вдохновителей  для  организации  интересных  и полезных дел;   

 создание ситуации выбора и успеха.  

  Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 

 составление социального паспорта класса  

 изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие  

личностные  характеристики  членов  классного  коллектива),  

 составление карты интересов и увлечений обучающихся;  

 деловая  игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного планирования; 

 проектирование  целей,  перспектив  и  образа  жизнедеятельности  классного  

коллектива  с  помощью  организационно-деятельностной  игры, классного  часа  «Класс,  

в  котором  я  хотел  бы  учиться»,  конкурса  «Устав класса», «Герб класса», «Мой класс 

сегодня и завтра».   

 Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с обучающимися класса:  

 со  слабоуспевающими  детьми  и  учащимися, испытывающими  трудности  по  

отдельным  предметам  направлена  на  контроль за успеваемостью обучающихся класса; 

 с  учащимися,  находящимися  в состоянии стресса и дискомфорта; 

 с обучающимися,  состоящими на различных видах учёта, в  группе  риска, оказавшимися  

в  трудной  жизненной  ситуации.  Работа  направлена на контроль за свободным 

времяпровождением;  

 заполнение  с  учащимися  «портфолио»  с занесением   «личных достижений» учащихся 

класса;  

 участие в общешкольных конкурсах «Ученик года» и «Класс года»; 

 предложение  (делегирование)  ответственности  за  то  или  иное поручение; 

 вовлечение учащихся в социально значимую деятельность  в классе. 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

Главное предназначение классного руководителя - изучение  особенностей  развития  

каждого обучающегося в классе и создание условия для становления ребенка, как личности, 

входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своё 

место в жизни.  

 

 

Модуль «Основные школьные дела» 
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Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив. В воспитательной системе нашей школы 

выделяются тематические периоды традиционных дел. Главные дела являются понятными, 

личностно значимыми, главное, в празднике - своеобразная форма духовного 

самовыражения и обогащения ребенка. Реализация воспитательного потенциала основных 

школьных дел предусматривает: 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы;общешкольные 

праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы: 

 День Знаний, День рождения школы - как творческое открытие нового учебного года, 

где происходит знакомство первоклассников и ребят, прибывших в новом учебном году 

в школу, с образовательной организацией, а также событие-праздник во дворе школы 

не только для учащихся и родителей, но и всего микрорайона.  

 День учителя. Ежегодно обучающиеся демонстрируют уважительное отношения к 

учителю, труду педагога через поздравление, творческие концерты. Данное 

мероприятие формирует доброжелательное отношение между обучающимися и 

педагогами, развитие творческих способностей учащихся. 

 Праздник «День защитника Отечества» - организуются акции, поздравления, а также 

традиционный смотр «Строя и песни», среди учащихся 5-11 классов, и фестиваль 

военной песни «Честь имею», среди учащихся 1-4х классов. 

 Праздник «8 Марта». Традиционно обучающиеся совместно с педагогами создают 

праздничное настроение, которое помогает обучающимся в раскрытии их 

способностей, учиться преодолевать застенчивость, обретать уверенность в себе, 

продолжать выразительно и эмоционально читать стихи, участвовать в сценках, играх. 

Работать над сплочением коллектива. 

 Театральная неделя – общешкольное событие, развивающее творческие способности, 

командообразование, преемственность среди учащимися старших и младших классов, 

наставничество. 

 Празднование Дня Победы в школе организуется в разных формах: участие в митинге, 

в торжественном параде, смотр военной песни и строя, среди учащихся 1-4 классов, 

участие в акциях «Окна Победы», «Песни Победы», «Георгиевская ленточка», «Свеча 

Памяти». Совместно с родителями школьники являются участниками всероссийского 

шествия «Бессмертный полк» (как в формате онлайн, так и офлайн). Эти дела 

способствуют формированию российской гражданской идентичности школьников, 

развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над 

фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет.  

 Последний звонок. Каждый год – это неповторимое событие, которое позволяет всем 

участникам образовательного процесса осознать важность преемственности 

«поколений» не только учащимися выпускных классов, но и младшими школьниками.  

 Торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом обучающихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

«Посвящение в первоклассники», «Прощай начальная школа», вступление в ряды 

первичного отделения РДДМ, «Орлята России», церемония вручения аттестатов 

девятиклассникам. 
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 Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Вручается по номинациям, в формате Премии 

им. Г.С.Акимовой, первого директора ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье. Способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

Участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 

таких как «СВОих не бросаем».  

На уровне классов: выбор и делегирование представителей классов в общешкольный 

Совет обучающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; участие 

школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; проведение в рамках 

класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей 

классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые 

дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.);  

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий реализуются через: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., 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, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта.  
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Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями 

символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, 

исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 

героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России); 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации 

или на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, 

мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, 

памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для 

общего использования свои книги, брать для чтения другие; 
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 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, 

их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных 

вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся 

с особыми образовательными потребностями 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Взаимодействие с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для лучшего достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Только когда все участники 

образовательного процесса едины и находят контакт, тогда воспитание наиболее 

эффективно. Но бывает так, что родители сами нуждаются в грамотной квалифицированной 

помощи. 

 Необходима организация работы по выявлению  родителей (законных 

представителей), не выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, 

содержанию ведется систематически и в течение всего года. Используются различные 

формы работы: 

 выявление семей группы риска  при  обследовании материально-бытовых  условий 

проживания  обучающихся школы; 

 формирование банка данных  семей; 

 индивидуальные беседы;  

 заседания Совета профилактики;  

 совещания при директоре; 

 совместные мероприятия с КДН и  ПДН. 

  Профилактическая работа с родителями предусматривает  оптимальное 

педагогическое взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный 

процесс через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и 

родителями - День семьи,  День матери, мероприятия по профилактике вредных 

привычек,  родительские лектории и т.д. 

 Кроме  работы по просвещению и профилактике  в школе проводится активная 

работа для  детей и их семей по создание ситуации успеха,  поддержки и развития 

творческого потенциала. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

 общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей, а так же по вопросам  здоровьясбережения детей и подростков; 

 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости.  

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
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 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование, c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

Модуль «Самоуправление»         

Основная  цель  модуля  «Ученическое  самоуправление»  в ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье 

заключается в создании условий  для  выявления,  поддержки  и  развития  управленческих  

инициатив обучающихся,  принятия  совместных  со  взрослыми  решений,  а  также  для 

включения обучающихся школы в вариативную коллективную творческую и социально-

значимую деятельность.  Поддержка детского самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации  Участие  в  самоуправлении  даёт 

возможность подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, получить  опыт  

конструктивного  общения,  совместного  преодоления трудностей,  формирует  личную  и  

коллективную  ответственность  за  свои решения и поступки.  

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 

 деятельность выборного Совета школьников; 

 деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для информирования 

учащихся и получения обратной связи от классных коллективов; 

 деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение 

мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню 

знаний, к Дню Учителя, посвящение в «первоклассники», «пятиклассники», к Дню 

матери, «Папа, мама, я – спортивная семья», Дня самоуправления в рамках 

профориентационной работы.  

 работу школьного медиацентра, в который входят: 

- школьная интернет-группа ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье - разновозрастное 

сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы; 

- редакция школьной газеты старшеклассников, которая является инициатором и 

организатором ряда мероприятий. На печатных и виртуальных страницах газеты 

размещается информация о готовящихся и проведенных в школе мероприятиях, 

спортивных и творческих достижениях и успехах обучающихся и педагогов школы. 

Данные мероприятия позволят получить опыт организатора, реализовать свой 

творческий потенциал, проявить себя в одной из возможных ролей (организатора, 

корреспондента, члена редколлегии, редактора, ответственного за оформление и 

т.д.).  

 деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров класса 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с другими коллективами, учителями; 

 организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 
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 вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

различного рода деятельности. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

В современной,  быстро меняющейся  экологической обстановке в России, возможности 

распространения среди подростков образа жизни сопряженного с риском для здоровья, 

становятся все более широкими. Опыт показывает, что большинство подростков 

испытывают потребность в обсуждении различных проблем здоровья и информации, 

касающейся личной безопасности. Поэтому одной из форм работы по профилактике 

вредных привычек и приобщению детей к здоровому образу жизни является просвещение. 

Подросткам необходима информация квалифицированных специалистов по интересующим 

их вопросам.  

Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни, 

у обучающихся ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье, ценностного отношения к собственному 

здоровью и собственной безопасности, основанного на знании своих потребностей, 

особенностей развития, и выработанного в процессе занятий, индивидуального способа 

здорового образа жизни.  

Деятельность ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье по формированию у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни, по вопросам гражданской обороны, 

обеспечения первичных мер по формированию личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

направлений:  

 организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, организация 

просветительской и методической работы, профилактическая работа с участниками 

образовательного процесса.  

 разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление 

систематической работы с обучающимися «группы риска»; 

 разработка и проведение мероприятий в рамках «Дня гражданской обороны». 

 встречи с представителями социально-правовой поддержки и профилактики 

Приволжского района, проведение профилактических бесед, тренингов; 

 беседы с инспектором ОДН по вопросам профилактики. 

 участие в муниципальных соревнованиях: по правилам дорожного движения 

«ЮИД» «Безопасное колесо», и т.д. 

 разработка и проведение месячника оборонно-массовой работы в школе, «Уроки 

мужества»; 

 работа с призывной комиссией. Сбор обучающихся (юноши 10 кл.) для прохождения 

комиссии и медицинского освидетельствования; 

 тематические мероприятия, приуроченные к празднику «Всемирный день 

гражданской обороны»; 

 тематические мероприятия, приуроченные к памятной дате «День памяти о 

россиянах, исполняющих служебный долг за пределами Отечества»; 

 профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения, пожарной 

безопасности (комплекс мероприятий); 

 проведение профилактических мероприятий, посвященных Всемирному дню 

борьбы со СПИДом; 

 проведение СПТ- мониторинга, и дальнейших коррекционных занятий по его 

итогам; 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива, социального педагога, педагога-психолога и с 

привлечением сторонних специалистов; 
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 индивидуальная работа с подростками, «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам», профилактические акции, привлечение подростков к шефской помощи 

младшим школьникам. 

 

Модуль «Профориентация» 

Выбор индивидуальной образовательно-профессиональной траектории – это важнейшая 

задача, стоящая перед старшеклассниками и выпускниками школ, и от того, насколько 

качественно, осознанно и своевременно она решается, зависит качество последующей 

социальной и профессиональной жизни человека. При этом необходимо, чтобы доступ к 

информационным ресурсам по профессиональному самоопределению имели не только 

жители крупных городов России, но и обучающиеся из отдаленных и труднодоступных 

территорий, вне зависимости от их социального статуса и жизненного контекста. 

Вследствие  этого обеспечение профориентационной помощи в 2023г внедряется 

Профориентационный минимум для 6 -11 классов, главной целью которого является 

выстраивания системы профессиональной ориентации обучающихся, которая реализуется 

в образовательной, воспитательной и иных видах деятельности. 

         Профориентационный минимум в ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье реализуется на 

продвинутом уровне (рекомендованная учебная нагрузка – не менее 80 часов и реализуется 

в следующих форматах): 

Урочная деятельность. Она включает: профориентационное содержание уроков по 

предметам   общеобразовательного   цикла   (физика,    химия,    математика    и    т.д.), где 

рассматривается значимость учебного предмета в профессиональной деятельности. Не 

предполагает проведение дополнительных уроков, проводится в рамках учебного плана. 

Урочная деятельность предполагает   проведение профориентационно-значимых уроков в 

рамках учебного предмета «Технология» (в части изучения отраслей экономики и создания 

материальных проектов). 

Внеурочная деятельность. Она включает: профориентационную онлайн-диагностику 

(диагностику склонностей, диагностику готовности к профессиональному 

самоопределению); профориентационные уроки; внеурочную деятельность «Билет в 

будущее», «Профориентация»; проектную деятельность;   профориентационные   

программы;   классные   часы   (в   т.ч. с демонстрацией выпусков открытых онлайн-уроков 

«Шоу профессий»); беседы, дискуссии, мастер-классы, коммуникативные и деловые игры; 

консультации педагога и психолога; моделирующие профессиональные пробы в онлайн-

формате и др. 

Воспитательная работа. Она включает: экскурсии на производство, экскурсии и посещение 

лекций в образовательных организациях СПО и ВО, посещение профориентационных 

выставок, посещение профессиональных   проб,    ярмарок    профессий,    дней    открытых    

дверей в образовательных организациях СПО и ВО, открытых уроков технологии на базе 

колледжей, встречи с представителями разных профессий и др. Также она включает 

конкурсы профориентационной направленности (в т.ч. в рамках РДДМ, Юнармии, 

реализации проектов «Россия – страна возможностей» и т.д.)  

Взаимодействие с родителями/законными представителями. В рамках такого 

взаимодействия проводится информационное сопровождение родителей обучающихся, 

проведение тематических родительских собраний, тематические рассылки по электронной 

почте и с помощью мессенджеров, в т.ч. о процессе профессионального самоопределения 

ребенка, тематические курсы (в т.ч. в формате онлайн) а также участие родительского 

сообщества во встречах с представителями разных профессий. 

Профильные предпрофессиональные классы. С 2022 г. в ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье 

действует: инженерный класс, с 2023 г. –  агрокласс.  

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 
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соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организацийпартнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

Акцент новых образовательных стандартов  сделан в первую очередь на развитие 

творческого потенциала детей и духовнонравственное воспитание.  Однако, следуя новым 

стандартам образования, для создания  «идеальной» модели выпускника  рамки 

воспитательного пространства одного ОУ уже недостаточно. Должно быть  организовано 

целостное пространство духовнонравственного развития обучающихся.  

 Этому способствует: 

 участие представителей организацийпартнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организацийпартнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детские, педагогические, 

родительские, совместные), куда приглашаются представители организацийпартнёров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны;  

 расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами региона, как 

основных учебных заведений, так  дополнительных и высших; 

 поиск новых форм работы, в том числе и информационнокоммуникативных по 

сетевому взаимодействию школьников села. Это возможность максимального раскрытия  

творческого потенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить себя 

оптимальным образом индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить 

свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат.  

 Участие во Всероссийских  онлайнконкурсах, флешмобах, творческих мероприятиях и 

сообществах. 

 Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациямипартнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Организационный раздел 

 

Кадровое обеспечение 

Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. В школе создано методическое объединение 

классных руководителей, которое помогает учителям школы разобраться в нормативно

правовой базе в потоке информации, обеспечивающей успешный воспитательный процесс.   

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам 

духовнонравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в 

реализации рабочей программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров:  

          сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на 

работу педагогических работников (работа школы наставничества); 

         индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе 

и по вопросам классного руководства); 

          контроль оформления учебнопедагогической документации; 

     проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим 

проблемам духовнонравственного воспитания и просвещения обучающихся;  
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 участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам 

воспитания; 

 участие в работе муниципальных и региональных методических объединений 

представление опыта работы школы; 

 участие в работе постоянно действующего методического семинара по духовно

нравственному воспитанию. 

             С 2022 г в школе введена должность Советника директора по воспитательной 

работе по инициативе Министерства просвещения в рамках проекта 

«Патриотическое воспитание граждан РФ». В штаб по воспитательной работе, помимо 

советника по воспитанию также входят: директор, заместитель директора по 

воспитательной работе, педагогпсихолог, социальный педагог.  

 

Нормативно-методическое обеспечение 

  Подготовка приказов и локальных актов школы по внедрению рабочей программы 

воспитания в образовательный процесс.  

Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих 

«методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий  по учебновоспитательной 

работе. 

Создание рабочей программы воспитания на 20232024 г. с приложением плана 

воспитательной работы школы  на три уровня образования НОО, ООО, СОО. 

 Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых 

направлений программ воспитания. 

Сайт,  на котором будут отражены  реальные результаты программы воспитания и 

измененные локальные акты  https://школа2приволжье.дети/ 

 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В настоящее время в ОО получает образование 49 детей с ОВЗ и детей инвалидов на всех 

уровнях образования, на уровне НОО – 35 человек. Дети с ОВЗ и инвалиды получают 

образование на равных, со всеми школьниками, создана благоприятная доброжелательная 

среда. Эти дети находятся под пристальным контролем классных руководителей, и 

психологопедагогической службы.Они имеют возможность участвовать в различных 

формах жизни детского сообщества: в работе органов самоуправления, волонтерского 

отряда, театральной студии, участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в 

школьных праздниках. Обеспечивается возможность их участия в жизни класса, школы, 

событиях группы. Таким образом, формируется их личностный опыт, развивается 

самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

  налаживание эмоциональноположительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; 

  активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ;  

  обеспечение психологопедагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико

социальной компетентности; 

  индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ; 

–   личностноориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

https://школа2приволжье.дети/
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их 

в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся). 

В школе практикуются общешкольные линейки и праздники в честь победителей 

различных конкурсов и олимпиад; 

  в школе разработано и действует положение о награждениях, все награды 

фиксируется приказами школы; 

 в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение 

обучающихся участвуют органы самоуправления, классные руководители, учителя; 

 в школе практикуются индивидуальные и коллективные поощрения (Премия-

конкурс им. Г.С.Акимовой, первого директора школа, в рамках которой сформированы 

номинации - «Ученик года», «Активист года», «Спортсмен года» , и т.д, и «Класс года», на 

всех уровнях образования); 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В ОО организована деятельность по ведению портфолио обучающих. Портфолио 

может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального 

портфолио ведется портфолио класса. Наиболее успешные обучающиеся и классные 

коллективы, занимают высшие ступени рейтинга в школе. 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне 

начального общего образования, установленными ФГОС НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов 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 обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат как 

организованного социального воспитания, в котором образовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 
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Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

 Условия организации воспитательной работы по четырем составляющим: 

 -нормативно-методическое обеспечение; 

 -кадровое обеспечение; 

 -материально-техническое обеспечение; 

 -удовлетворенность качеством условий. 

Анализ организации воспитательной  работы по следующим направлениям: 

- реализация внеурочной деятельности; 

- реализация воспитательной работы классных руководителей; 

- удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы. 

Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа ее качества, 

анкетирования. 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса, их достижения в конкурсах 

и мероприятиях, удовлетворенность участников образовательных отношений качеством 

результатов воспитательной работы.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика. 

Диагностический инструментарий: «Методика диагностики нравственной воспитанности», 

«Методика диагностики личностного роста школьников», «Методика диагностики 

нравственной мотивации», «Методика диагностики нравственной самооценки». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над.  чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Диагностика «Творческие достижения школьников».  Классные руководители проводят 

учет результативности участия детей в творческих конкурсах и мероприятиях, 

благотворительных акциях, социальных проектах, социально значимой деятельности. 

В качестве инструмента оценки   таблица достижений.  Она позволит систематизировать 

сведения, для их анализа. В таблицу педагоги внесут результаты участия детей 

в мероприятиях различного уровня. 

Заполненные таблицы по всем классам формируются в сводную таблицу по школе. Это 

дает возможность анализировать результативность участия школьников в различных 

конкурсах по всем направлениям воспитательной деятельности. 

 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Удовлетворенность качеством результатов воспитательной работы. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование.Чтобы выявить, удовлетворены ли родители и школьники качеством 

образовательных услуг, чаще всего используют анкетирование.  

Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию воспитательной 
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деятельности. Оценивается три показателя: качество организации внеурочной 

деятельности; качество воспитательной деятельности классного руководителя; качество 

допобразования.  

 Анализ ответов позволяет оценить степень удовлетворенности результатами 

воспитательной работы.  Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством работы школьных  медиа; 

 качеством организации предметноэстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора 

по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе) в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 
 

Ожидаемые конечныерезультаты 

 

1. Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного учреждения, 

обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых 

неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, 

стремление к взаимодействию в традициях русской православной культуры через 

расширение содержания, форм организации воспитательной системы школы посредством 

интеграции с социальными партнерами, системой дополнительного образования. 

2. Введение в практику новых форм и методов духовнонравственного воспитания. 

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, обеспечивающей 

снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение современных 

воспитательных технологий, применение эффективных механизмов социализации, 

формирования здорового образа жизни на основе духовнонравственных принципов 

воспитания. 

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого 

является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, формирование нового 

знания, ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях сохранять 

уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях 

русской культуры. 

 

III. Организационный раздел АООП НОО  обучающихся с РАС 

(вариант 8.2). 

 

3.1. Учебный план. 

Федеральный учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 
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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. 

Федеральный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

его реализации. 

Федеральный учебный план должен обеспечивать введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФАОП НОО для обучающихся с РАС и 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, которые 

предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Федеральный учебный план обеспечивает возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации и родном языке, возможность их изучения, а 

также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам 

(годам) обучения. 

 Для начального уровня общего образования обучающихся с РАС представлены 

четыре варианта учебного плана: 

вариант 1 - для образовательных организаций, в которых обучение в течение 5-ти лет 

ведется на русском языке; 

вариант 2 - для образовательных организаций, в которых обучение ведется в течение 

5-ти лет на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России; 

вариант 3 - для образовательных организаций, в которых обучение ведется в течение 

6-ти лет на русском языке; 

вариант 4 - для образовательных организаций, в которых обучение ведется в течение 

6-ти лет на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России. 

Сроки освоения ФАОП НОО (вариант 8.2) обучающимися с РАС составляют 5 лет или 

6 лет (включая один первый или два первых дополнительных класса). 

 Федеральный учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками 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 

ФАОП НОО для обучающихся с РАС, и учебное время, отводимое на их изучение по годам 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

 формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся с РАС к продолжению образования на последующем 

уровне основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося с РАС в соответствии с его 

индивидуальностью; 

 минимизацию негативного влияния РАС на развитие обучающегося и 

профилактику возникновения вторичных отклонений. 

Образовательная организация самостоятельна в выборе видов деятельности по 

каждому предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная деятельность, 

практические занятия, экскурсии). 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: русский язык, чтение, 

окружающий мир (человек, природа, общество), математика, изобразительное искусство, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=439307&date=30.04.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100047&field=134
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музыка, технология (труд), физическая культура. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

включает: 

 факультативные курсы, обеспечивающие реализацию особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС; 

 внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений 

работы как духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное и обеспечивающую личностное 

развитие обучающихся с РАС; 

 коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой 

направлены на минимизацию негативного влияния РАС на результат обучения 

и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 

 Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: 

Формирование коммуникативного поведения; Музыкально-ритмические занятия; 

Социально-бытовая ориентировка; Адаптивная физическая культура, которые являются 

обязательными и проводятся в форме групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять технологии, 

способы организации деятельности обучающихся в процессе освоения курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допустимую 

учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области 

осуществляется за счет часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов 

на коррекционно-образовательную область должно быть не менее 5 часов в неделю в 

течение всего срока обучения) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

 Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает 

оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает качественное 

усвоение учебных предметов. 

Продолжительность урока во 2 - 5-х классах - 40 минут, в 1-ом классе - 35 минут. 

Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после 2-го и 3-го уроков - по 20 

минут. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классе - 35 

минут, во 2-5 классах - 40 минут. Продолжительность индивидуального коррекционного 

занятия составляет 20 минут. 

 С целью реализации "ступенчатого" метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. В первом 

классе каждый день проводится 3 урока. Домашние задания даются с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся. В первом классе обучение осуществляется 

без обязательных домашних заданий, следовательно, без записей в классном журнале. 

Допустимо предлагать первоклассникам только творческие задания познавательного 

характера, выполняемые исключительно по желанию обучающихся. Цель таких заданий - 

формирование у обучающихся внешних и внутренних стимулов к самостоятельной 

домашней работе. В 1-й четверти возможны только задания организационного характера 

(приготовить и принести завтра к уроку спортивную форму, природный материал). Во 2-й 

четверти - познавательные задания, для выполнения которых не требуется специально 

организованного рабочего места. С 3-й четверти допустимо завершение в домашних 

условиях работы, начатой в классе. Общее время на их выполнение не должно превышать 

15 минут. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу 

"минимакс": часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть - по желанию 

обучающегося. Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, 

которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100471&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=441707&date=30.04.2023&dst=100137&field=134
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эпидемиологическими требованиями. Общее время выполнения заданий по всем учебным 

предметам (вместе с чтением) в 3-м классе - до 1,5 часов (90 минут), в 4 - 5-м - до 2 часов 

(120 минут). 

 Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной 

деятельности (в том числе коррекционно-развивающей области). Между последним уроком 

и началом внеурочной деятельности рекомендуется устраивать перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, 

составляет не более 10 часов (в том числе, из них не менее 5 часов в неделю на 

коррекционно-образовательную область в течение всего срока обучения на уровне 

начального общего образования) и определяется приказом образовательной организации 

(пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

 

Учебный план АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2). 

 

 

Предметные области Классы Количество часов в неделю Всего 

Учебные предметы I I 

доп. 

II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

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 

Физическая культура 

(Адаптивная 

физическая культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=371594&date=30.04.2023&dst=100047&field=134
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Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу) 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая работа 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

другие направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего 31 31 33 33 33 161 

 

 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы 

указано на одного обучающегося. 

При реализации данной федеральной адаптированной образовательной программы 

должны быть созданы специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися 

содержания образовательной программы в полном объеме с учетом их особых 

образовательных потребностей и особенностей здоровья. 

 

3.2  Календарный учебный график АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 

8.2.) 

 

В соответствии с Федеральными образовательными программами начального, 

основного, среднего общего образования, утвержденными приказами Минпросвещения 

России от 18.05.2023 № 370, № 371, № 372, СанПиН 2.4.3648-20 определить: 

 

1. Даты начала и окончания учебного года: 

- начало учебного года – 01.09.2023, 

- окончание учебного года – 25.05.2024. 

Для 9-х и 11-х классов окончание учебного года определяется в соответствии с 

расписанием государственной итоговой аттестации. 

 

2. Продолжительность учебного года: 

в 1 классе – 33 учебных недели 

во 2-11 классах – 34 учебных недели 

 

3. Продолжительность учебной недели: 

в 1-9,11 классах 5-ти дневная учебная неделя; 

в 10 классе – 6-ти дневная учебная неделя. 

 

4. Продолжительность учебных периодов. 

Учебный год делится на четверти: 

1 четверть – 8 учебных недель; 

2 четверть – 8 учебных недель; 

3 четверть – 11 учебных недель (для 2-11 классов),  

                      10 учебных недель (для 1 классов);   

4 четверть – 7 учебных недель. 
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Четверти 

 

начало 

четверти 

 

Дата начала и окончания 

отдельных учебных недель 

окончание четверти  

1 четверть 

 

01.09.2023 1 учебная неделя: 01.09.23 - 

07.09.2023 

28.10.2023 

2 четверть 07.11.2023 12 учебная неделя: 27.11.23 - 

02.12.2023 

30.12.2023 

3 четверть 

 

09.01.2024 20 учебная неделя: 29.01.24 - 

03.02.2024 

24 учебная неделя: 26.02.24 - 

02.03.2024 

22.03.2024 

4 четверть 01.04.2024 32 учебная неделя: 02.05.24 - 

11.05.2024 

25.05.2023 

5. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания каникул Продолжительность 

осенние 29.10.2023 06.11.2023 9 календарных дней 

зимние 31.12.2023 08.01.2024 9 календарных дней 

весенние 23.03.2024 31.03.2024 9 календарных дней 

 Итого  

27 каникулярных дней 

в течение учебного 

года  

летние 26.05.2024 31.08.2024 14 недель 

 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительные 9-дневные 

каникулы с 17.02.2024 по 25.02.2024.  

 

Для обучающихся 9-х классов летние каникулы начинаются по окончании 

государственной итоговой аттестации. 

 

6. Продолжительность урока: 

1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по 35 минут 

(ноябрь - декабрь); 

1 класс (II полугодие): январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

2-11 класс по 40 минут  

 

7. Продолжительность перемен между уроками (расписание звонков): 

 

1 класс (1 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30 20 

2 урок 9.25 20 

3 урок 10.05 Динамическая пауза или 

урок физ. культуры 

20 

4 урок 11.15 20 

 

1 класс (2 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30 5 



321 

2 урок 9.15 15 

3 урок 10.10. Динамическая пауза или 

урок физ. культуры 

15 

4 урок 11.05 15 

 

 для обучающихся 2 - 11 классов – 40 минут: 

 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30 5 

2 урок 9.15 15 

3 урок 10.10 15 

4 урок 11.05 15 

5 урок 12.00 15 

6 урок  12.55 5 

7 урок 13.40  

 

 

8. Время начала и окончания учебных занятий: 

Начало учебных занятий – 8.30 . 

Окончание учебных занятий 14.30. 

Все обучающиеся занимаются в 1 смену. 

 

9. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной её части  или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся, регулируемой 

Положением «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации учащихся ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье» 

и Уставом ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье. 

Промежуточная аттестация проводится во всех классах кроме первого. 

Она подразделяется на: 

- аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), 

- аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию) 

- промежуточная аттестация в форме отдельной процедуры. 

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации – с 14.04.2024 г. по 22.05.2024 г. 

Расписание проведения годовой промежуточной аттестации утверждается директором 

школы и доводится до сведения педагогов, учащихся и их родителей (законных 

представителей), не позднее, чем за 5 дней до начала аттестации. 

      Государственная итоговая аттестация учащихся 9 и 11 классов проводится за рамками 

учебного  

      времени, согласно утвержденного расписания проведения основного государственного 

экзамена и  

      единого государственного экзамена. 

 

3.3 Календарный план воспитательной работы  
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

уровень начального общего образования 

Дела, события, мероприятия классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Урочная деятельность» 

Оформление стендов (предметно-эстетическая среда, 

наглядная агитация школьных стендов предметной 

направленности) 

1-4 сентябрь, в 

течение года 

учителя, кл. руководители 

Игровые формы учебной деятельности 1-4 в течение года учителя, кл. руководители 

Интерактивные формы учебной деятельности 1-4 в течение года учителя, кл. руководители 

Содержание уроков (по плану учителя) 1-4 в течение года учителя, кл. руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки 

детей к действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

1-4 01.09 учителя, кл. руководители 

Всемирный день иммунитета (минутка информации на 

уроках окружающего мира) 

1-4 01.03 учителя, кл. руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День пожарной 

охраны) 

1-4 30.04 учителя, кл. руководители 

День государственного флага Российской Федерации 1-4 22.05 учителя, кл. руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация внеурочной деятельности согласно учебного 

плана 

1-4 в течение года руководитель Центра «Точка роста», 

педагоги-организаторы, советник по 

воспитательной работе 

Спортивные соревнования по пионерболу 3-4 октябрь учителя физкультуры, кл. руководители 

Участие в муниципальном выставке-конкурсе на лучшую 

елочную игрушку «Главная елка» 

1-4 05- 28.12 кл. руководители, педагоги дополнительного 

образования 

Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная 

семья» среди 1-х классов 

1 ноябрь учителя физкультуры, кл. руководители, 

педагоги-организаторы 

Соревнования среди 4-х классов «Веселые старты» 4 декабрь учителя физкультуры, кл. руководители 

Соревнования среди 3-х классов «Веселые старты – 

Встречаем весну!»  

3 март учителя физкультуры, кл. руководители 
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Спортивные соревнования по пионерболу 4 апрель учителя физкультуры, кл. руководители 

Соревнования среди 2-х классов «Веселые старты» 2 май учителя физкультуры, кл. руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Поднятие флага. Гимн. В/Д «Разговоры о важном» 1-4 каждый 

понедельник, 

1 уроком в 

течение года 

классные руководители 

Проведение классных часов, участие в Днях единых 

действий 

1-4 в течение года классные руководители 

Проведение инструктажей с обучающимся по ТБ, ПДД, 

ППБ 

1-4 в течение года классные руководители 

Изучение классного коллектива 1-4 в течение года классные руководители 

Экскурсии, поездки с классом 1-4 1 раз в 

четверть 

Классный руководитель, родительский 

комитет 

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании) 

1-4 по запросу классные руководители, учителя-

предметники 

Модуль «Работа с родителями/законными представителями» 

Заседание Совета родителей 1-4 1 раз в 

четверть 

заместитель директора по УВР, советник по 

воспитательной работе, кл. руководители 

Классные родительские собрания 1-4 1 раз в 

четверть 

кл.руководители 

Индивидуальные беседы с родителями  1-4 по запросу кл.руководители, соц.педагог 

Консультации с психологом 1-4 по запросу  кл.руководители, психолог 

Модуль «Ключевые школьные дела» 

Праздник «Посвящение в первоклассники» 1 16.10 заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, кл. руководители 

Праздник «День рождения школы» 1-4 сентябрь заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, кл. руководители 

Праздник «День учителя» 1-4 05.10 заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, советник по воспитательной 

работе, кл. руководители 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню народного 

единства (флешмобы онлайн, акция «Окна России», 

«Испеки пирог», «Флаги России») 

1-4 02-06.11 педагоги-организаторы, советники по 

воспитательной работе, кл. руководители 



324 

Праздник «День матери» 1-4 23-30.11 заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, советник по воспитательной 

работе,  кл. руководители 

Участие в акции «Каждой птичке – по кормушке» 1-4 07-11.11 педагоги-организаторы, кл. руководители 

Участие в новогодних мероприятиях (квест, хороводы, 

спектакли) 

1-4 21-29.12 заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, советник по воспитательной 

работе, кл. руководители 

Участие в подготовке к мероприятию «Вечер встречи 

выпускников» 

1-4 первая суббота 

февраля 

заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, кл. руководители, педагоги 

Участие в спортивно-игровой программе «Есть такая 

профессия Родину защищать»  

3 18.02 заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Марафон «Неделя психологии в образовании» 1-4 10-17.03 заместитель директора по ВР, педагог-

психолог, классные руководители 

Концерт, посвященный Международному женскому дню 

8 Марта 

1-4 05.03 Советник по воспитательной работе, педагог-

организатор, кл. руководители, педагоги 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Космонавтики 

1-4 8-12.04 педагоги-организаторы, кл. руководители, 

советник по воспитательной работе 

Участие в торжественном мероприятии, посвященном 

празднованию Дня Победы (торжественный марш, 

строевая подготовка, изготовление открыток для 

ветеранов Великой Отечественной войны) 

5-9 09.05 заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, кл. руководители, педагоги 

Праздник «Последний звонок» (участие первоклассников) 1 24.05 заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, советник по воспитательной 

работе, кл. руководители, педагоги 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым 

в общеобразовательной организацииучебным предметам, 

курсам, модулям 

1-4 в течение года классные руководители, учителя-

предметники, педагог-психолог, соц.педагог 

Экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную 

галерею, технопарк, на предприятие и др.) 

1-4 в течение года классные руководители, родительский 

комитет. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление школьного уголка - (название, девиз класса, 

информационный стенд), уголка безопасности 

1-4 август-

сентябрь 

кл. руководители 
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Размещение карт России, регионов, муниципальных 

образований (современных и исторических, точных и 

стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том 

числе материалами, подготовленными обучающимися) 

1-4 по мере 

необходимост

и 

педагог-организатор, кл. руководители 

Организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации 

1-4 каждый 

понедельник, 

1 уроком 

Педагоги-организаторы, Советник по ВР, кл. 

руководители 

Подготовку и размещение регулярно сменяемых 

экспозиций творческих работ обучающихся в разных 

предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга 

1-4 по плану 

кл.рук. 

кл. руководители 

Организация и поддержание в общеобразовательной 

организации звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, 

музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации 

1-4 по мере 

необходимост

и 

заместитель директора по ВР, АХЧ, педагог-

организатор, кл. руководители 

Оформление и обновление «мест новостей», стендов в 

помещениях (холл первого этажа, рекреации), 

содержащих в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчёты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся 

1-4 в течение года заместитель директора по ВР, Советник по 

ВР, педагоги-организаторы 

Оформление, поддержание, использование в 

воспитательном процессе «мест гражданского почитания» 

в помещениях общеобразовательной организацииили на 

прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалов воинской славы, памятников, памятных 

досок 

1-4 по мере 

небходимости 

заместитель директора по ВР, АХЧ, Советник 

по ВР, кл. руководители 

Поддержание эстетического вида и благоустройство 

здания, холлов, классов, доступных и безопасных 

1-4 в течение года заместитель директора по ВР, АХЧ, Советник 

по ВР, кл. руководители 
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рекреационных зон, озеленение территории при 

общеобразовательной организации 

Оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон 

активного и тихого отдыха 

1-4 по мере 

необходимост

и 

заместитель директора по ВР, АХЧ, Советник 

по ВР, кл. руководители 

Поддержание в библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, 

педагоги выставляют для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие 

1-4 в течение года педагог-библиотекарь 

Оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров (событийный дизайн) 

1-4 по мере 

необходимост

и 

заместитель директора по ВР, АХЧ, Советник 

по ВР, кл. руководители 

Обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций 

и др.), акцентирующих внимание обучающихся на 

важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе общеобразовательной организации, актуальных 

вопросах профилактики и безопасности 

1-4 по мере 

необходимост

и 

социальный педагог 

Модуль «Социальное партнерство (сетевое взаимодействие)» 

 

Презентация СП «ДДТ» ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье на 

родительских собраниях, классных часах  

1-4 в течение года  

Встречи, беседы, открытые мероприятия с 

соц.партнерами 

1 В течение года Представители ГИБДД, МВД, КДН и ПДН, 

центра «Семья» , Центральной библиотеки, 

классные руководители 

Мероприятия на период работы пришкольного 

оздоровительного лагеря (по отдельному графику) 

1-4 июнь  

«Профилактика и безопасность» 

Месячник безопасности жизнедеятельности 

(профилактика ДТП, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, беседы, классные часы по ПДД, 

ПБ) 

1-4 сентябрь педагог-организатор, классные руководители 

Всероссийский открытый урок по ОБЖ 1-4 03.09 классные руководители 

Рейд по проверке наличия схем безопасного маршрута и 

наличия светоотражающих элементов у обучающихся 

1-4 14 - 19.09 Педагог-организатор,  Совет обучающихся 
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Объектовая тренировка эвакуации при угрозе 

террористического акта 

1-4 октябрь Инженер по безопасности, кл. руководители 

Участие в муниципальном конкуре по ПДД «ЮИД» 3 октябрь Преподаватель по ОБЖ, кл. руководители 

День памяти жертв ДТП. Акция «Пусть дорога будет 

безопасной» 

1-4 18.11 Преподаватель по ОБЖ, педагог-организатор, 

кл. руководители 

Участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по 

правилам дорожного движения «Безопасные дороги» 

2-4 декабрь Преподаватель по ОБЖ, кл. руководители 

Участие в муниципальном конкуре по ПДД «Безопасное 

колесо» 

3-4 апрель Преподаватель по ОБЖ, кл. руководители 

Мероприятие, приуроченные к празднику «Дню 

пожарной охраны» (открытые классные часы с 

приглашение сотрудников пожарной охраны) 

1-4 апрель Педагоги-организаторы, кл. руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Вступление обучающихся в объединение РДДМ 

«Движение первых» (первичное отделение) 

3-4 в течение года советник по воспитательной работе, педагоги-

организаторы 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню знаний 

 

1-4 01.09 советник по воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги-организаторы 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню туризма 

 

3-4 27.09 советники по воспитательной работе, 

классные руководители,  педагоги-

организаторы 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню учителя 

 

2-4 05.10 советники по воспитательной работе, 

классные руководители, педагоги-

организаторы 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню народного единства 

 

1-4 04.11 советник по воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги-организаторы 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню матери 

 

1-4 29.11 советник по воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги-организаторы 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню Героев Отечества,  кинопросмотр 

3-4 09.12 советник по воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги-организаторы 
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Дни единых действий: участие во Всероссийской акции 

«Подари книгу» в Международный день книгодарения 

1-4 14.02 советник по воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги-организаторы, 

библиотекарь 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню защитника Отечества 

1-4 23.02 советник по воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги-организаторы 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Международному женскому дню 

1-4 08.03 советник по воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги-организаторы 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню счастья 

3-4 20.03 советник по воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги-организаторы 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню Победы 

1-4 09.05 советник по воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги-организаторы 

Модуль «Школьные медиа» 

Библиотечные уроки. Ознакомительная экскурсия 1-2 14 – 21.09 педагог-библиотекарь, кл. руководители 

Книжные выставки, стенды, информационные уголки 

освещающие деятельность в области гражданской 

защиты, правила поведения обучающихся 

1-4 1 – 10.10 педагог-библиотекарь, педагог-организатор  

Информационная и книжная выставка «День 

солидарности и борьбы с терроризмом» 

1-4 10-20.10 педагог-библиотекарь, педагог-организатор 

Тематическая фотовыставка, видеопроекты, подкасты, 

посвященные Дню народного единства (сайт школы, 

группа ВК) 

1-4 02-06.11 советники по воспитательной работе,  

классные руководители 

Участие во Всероссийской акции «Час кода» 1-4 01-04.12 кл. руководители, уч.информатики 

Кинолектории, посвящённые освобождению Ленинграда 

от фашистской блокады и Дне памяти жертв холокоста  

1-4 январь педагог-организатор, классные руководители 

Кинолектории, посвященные Дню защитника Отечества 1-4 февраль педагог-организатор, классные руководители 

Библиотечные часы 1-4 март педагог-библиотекарь, классные 

руководители 

Кинолектории (по предложенному плану) 1-4 март Классные руководители 

Неделя детской книги. Комплекс мероприятий в рамках 

недели. 

1-4 апрель педагог-библиотекарь, классные 

руководители 

Тематическая фотовыставка, видеопроекты, подкасты, 

посвященные Дню Победы ( сайт школы, группа ВК) 

1-4 01-09.05 педагог-организатор, классные руководители 

Кинолектории, посвященные Дню Победы 1-4 май классные руководители, педагоги-

организаторы 
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Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Походы в театры, на выставки, в музеи 1-4 в течение года классные руководители, родительский 

комитет 

Экскурсии по патриотической тематике, ранней 

профориентации 

1-4 в течение года классные руководители, родительский 

комитет 

Походы выходного дня, экскурсии, походы, экспедиции 1-4 в течение года классные руководители, родительский 

комитет 

Организация экскурсий в МЧС, в пожарную часть 1-4 в течение года Преподаватель  ОБЖ, классные руководители 
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IV. Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с РАС с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3) 

 

4.1.Пояснительная записка. 

АООП НОО для обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)(вариант8.3) ГБОУ СОШ № 2 с. 

Приволжье,составлена на основе ФАОП НОО для обучающихся с РАС предназначена 

для сопровождения деятельности образовательной организации по созданию 

программы начального общего образования и отражает вариант конкретизации 

требований ФГОС начального общего образованияобучающихсясОВЗ. 

Содержание АООПНОО для обучающихся с РАС с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3) представлено учебно-

методической документацией (федеральные учебные планы, федеральный календарный 

учебный график,федеральные рабочие программы учебных 

предметов,курсов,дисциплин(модулей),иных компонентов,федеральная рабочая 

программа воспитания,федеральный календарный план воспитательной работы), 

определяющей единые для Российской Федерации базовые объем исодержание 

образования обучающихся с РАС, получающих начальное общее образование, 

планируемые результаты освоения образовательной программы с учетом особенностей 

психофизического развития данной группы обучающихся. 

АООПНОО для обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3) БОУ СОШ № 2 с. Приволжье 

содержит дифференцированные требования к структуре,результатам освоенияи 

условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых 

образовательных потребностей разных групп или отдельных обучающихся с 

РАС,получение образования вне зависимости от выраженности и характера нарушений 

зрительной функции,места проживания обучающегося и вида организации. 

АООП НОО для обучающихся с РАС, имеющих инвалидность, дополняется 

ИПРА в части создания специальных условий получения образования. 

АООП НОО для обучающихся с РАС осуществляется на основе 

рекомендацийПМПК,сформулированных по результатам его комплексного психолого –

педагогического обследования,с учетомИПРА. 

 

Цель реализации АООП НОО: обеспечение выполнения требований ФГОС 

начального общего образования обучающихся с РАС посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

РАС с легкой умственной отсталостью, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью, 

сохранение и укрепление их здоровья; 

 личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с РАС с 

легкой умственной отсталостью; 

 удовлетворение особых образовательных потребностей, 

имеющих место у обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью; 
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 создание условий, обеспечивающих обучающимся с РАС с 

легкой умственной отсталостью достижение планируемых результатов по 

освоению учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

 минимизация негативного влияния особенностей 

познавательной деятельности данной группы обучающихся для освоения ими 

АООП НОО для обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью; 

 оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с РАС с 

легкой умственной отсталостью с учетом их индивидуальности, 

самобытности, уникальности через систему клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия, в том числе со сверстниками с условно нормативным 

развитием), организацию общественно полезной деятельности; 

 обеспечение участия педагогических работников, родителей 

(законных представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности 

в проектировании и развитии внутришкольной среды. 

 

4.2. Общая характеристика. 

АООП НОО для обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3) предполагает, что обучающийся с РАС, 

осложненными легкой умственной отсталостью, получает образование, которое по 

итоговым достижениям не соответствует требованиям к итоговым достижениям 

нормативно развивающихся сверстников на всех этапах и к моменту завершения 

школьного обучения; предусматривается создание условий, учитывающих его общие и 

особые образовательные потребности, индивидуальные особенности. В связи с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с РАС и испытываемыми ими 

трудностями социального взаимодействия, данный вариант  АООП предполагает 

постепенное включение обучающихся в образовательный процесс за счет организации 

пропедевтического обучения в двух первых дополнительных классах и увеличения 

общего срока обучения в условиях начальной школы до 6 лет. 

Данный вариант предполагает особое структурирование содержания обучения, в 

большей степени развитие у обучающихся жизненных компетенций на основе 

планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения повседневного 

жизненного опыта, социальных контактов в доступных для них пределах. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания 

для реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. 

АООП создается на основе ФГОС начального общего образования и при 

необходимости индивидуализируется. К АООП с учетом образовательных потребностей 

групп или отдельных обучающихся может быть создано несколько учебных планов, в том 

числе индивидуальные учебные планы. 

АООП НОО для обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3) может быть реализована в разных 

формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или 

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Образовательная организация должна обеспечить требуемые для данного варианта и 

категории обучающихся условия обучения и воспитания. Одним из важнейших условий 

обучения и воспитания обучающегося с РАС в среде других обучающихся является 

готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

Для обеспечения освоения обучающимися с РАС с легкой умственной отсталостью 

АООП НОО может быть реализована сетевая форма взаимодействия с использованием 

ресурсов как образовательных, так и иных организаций. 
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Определение варианта АООП для обучающегося с РАС осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

обследования. 

 

4.3.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС. 

 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими 

являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения. РАС связаны с особым системным нарушением психического 

развития, проявляющимся в становлении аффективно-волевой сферы, в когнитивном и 

личностном развитии. 

Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения 

психического развития, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз 

социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения 

(искажения) психического развития при аутизме может сильно различаться. Во многих 

случаях у обучающихся с РАС диагностируется легкая или умеренная умственная 

отсталость, вместе с тем, расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у 

обучающихся, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. 

Нередки случаи, когда обучающиеся с выраженным аутизмом проявляют избирательную 

одаренность. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения 

(искажения) психического развития выделяется четыре варианта аутистического развития, 

различающихся целостными системными характеристиками поведения: характером 

избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной 

организации поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, 

способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Приводим характеристики, 

наиболее значимые для организации начального обучения, начиная от самых тяжелых форм 

к более легким: 

5. Первая группа.  

      Обучающиеся почти не имеют активной избирательности в контактах со средой и 

людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на 

обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, 

их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего. Таких обучающихся 

можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к развернутому взаимодействию крайне 

трудно. При активной попытке организации внимания и поведения такой обучающийся 

может сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он успокаивается. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия 

обучающиеся с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, так же, как и 

навыками коммуникации. При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с 

изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры 

компьютера, эти обучающиеся могут показывать понимание происходящего значительно 

более полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут показывать способности 

в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, 

их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, 

домашними компьютерами. 

Задачами специальной работы с такими обучающимися является постепенное 

вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со 

сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков и 

максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, 
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интеллектуального и социального развития. Реализация этих задач требует 

индивидуальной программы обучения, которая должна предусматривать и постепенную 

адаптацию такого обучающегося в группе сверстников. Следуя за ними, обучающемуся 

даже с наиболее выраженными проявлениями РАС легче выполнять требования взрослого. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут 

осваивать варианты 8.3 или 8.4 образовательной программы. 

6. Вторая группа.  

     Обучающиеся имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, 

используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к 

скрупулезному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические 

установки более выражаются в активном негативизме (отвержении). В сравнении с 

первыми, эти обучающиеся значительно более активны в развитии взаимоотношений с 

окружением. У них складываются привычные формы жизни, и максимально выражено 

стремление сохранения постоянства в привычной среде: избирательность в еде, одежде, 

маршруте прогулок. Такие обучающиеся могут проявлять выраженный сенсорный 

дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, 

соответственно, могут накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой 

в порядке происходящего, может привести к поведенческому срыву и дезадаптации. 

В привычных предсказуемых условиях обучающиеся могут быть спокойны и более 

открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и 

самостоятельно используют их в привычных ситуациях. Сложившиеся навыки прочны, но 

они слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были выработаны, 

и необходима специальная работа для перенесения их в новые условия. Характерна речь 

штампами, фразы в инфинитиве, во втором или в третьем лице, частые эхолалии. В 

наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и речевые стереотипные 

действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий - таких, 

как разрывание бумаги, перелистывание книги). Стереотипные действия могут быть 

достаточно сложными (рисунок, пение, порядковый счет, сложная математическая 

операция), но во всех случаях характерно воспроизведение одного и того же действия в 

стереотипной форме. При успешной коррекционной работе потребность в стереотипной 

аутостимуляции теряет свое значение, и стереотипные действия, соответственно, 

редуцируются. 

Следует учесть, что такие обучающиеся склонны к механическому не осмысленному 

повторению и запоминанию информации, поэтому освоенные знания без специальной 

работы не смогут ими использоваться в реальной жизни. При всех проблемах социального 

развития, такие обучающиеся, как правило, хотят ходить в школу; необходимо их 

постепенное включение в коллектив сверстников для развития гибкости поведения, 

возможности подражания и смягчения жестких установок сохранения постоянства в 

окружающем. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития, обучающиеся этой группы 

могут осваивать варианты 8.3 или 8.2 образовательной программы. 

7. Третья группа.  

   Для таких обучающихся с РАС характерны развернутые, достаточно сложные, но жесткие 

программы поведения (в том числе речевого) и стереотипные увлечения. Они стремятся к 

достижению, успеху, и их поведение можно назвать целенаправленным, однако, они мало 

способны к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами, и принимают лишь те 

задачи, с которыми заведомо могут справиться. Их стереотипность в большей степени 

выражается в стремлении сохранить не постоянство окружения, а неизменность 

собственной программы действий; необходимость по ходу менять программу действий 

может спровоцировать аффективный срыв. 

Такие обучающиеся способны к развернутому монологу, но не к диалогу. Их 

умственное развитие часто производит блестящее впечатление, что подтверждается 
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результатами стандартизированных обследований. Они могут рано проявить интерес к 

отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую информацию по астрономии, 

ботанике, электротехнике, генеалогии. При блестящих знаниях в отдельных областях, 

связанных с их стереотипными интересами, такие обучающиеся имеют ограниченное и 

фрагментарное представление о реальном окружающем мире. В области социального 

развития такие обучающиеся демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, 

непонимание подтекста и контекста происходящего. Однако, при всех трудностях, их 

социальная адаптация может быть значительно более успешной, чем в случаях двух 

предыдущих групп, в случае постоянного специального сопровождения, позволяющего им 

получить опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и сформировать 

навыки социального поведения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 

могут осваивать варианты 8.1 или 8.2 образовательной программы. 

8. Четвертая группа.  

     Аутизм данной категории обучающихся выступает уже не как защитная установка, а как 

лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в контактах и 

проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Такие обучающиеся 

тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они 

готовы испугаться при нарушении привычного хода событий. Они быстро устают, могут 

истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, 

сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Отличие их в том, что они 

более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в 

постоянной поддержке и ободрении. Такие обучающиеся часто ведут себя чересчур 

правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного 

поведения. В этом проявляется типичная для РАС негибкость и стереотипность. 

Их психическое развитие характеризуется задержкой: неловкостью крупной и 

мелкой моторики, трудностью усвоения навыков самообслуживания; отставанием в 

развитии речи, ее нечеткостью, бедностью активного словарного запаса, аграмматизмами; 

медлительностью интеллектуальной деятельности, недостаточностью и фрагментарностью 

представлений об окружающем. Педагогическое обследование часто обнаруживает 

состояние, пограничное между ЗПР и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, 

необходимо учитывать, что такие обучающиеся в меньшей степени используют готовые 

стереотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и 

действенный диалог со средой. Именно в этих попытках общаться, подражать, обучаться 

они и проявляют свою неловкость, быстро истощаются, что может привести к появлению 

моторных стереотипий. Стремление отвечать правильно мешает им учиться думать 

самостоятельно, проявлять инициативу. Такие обучающиеся наивны, неловки, негибки в 

социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании 

подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном психолого-педагогическом 

подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз 

психического развития и социальной адаптации. У таких обучающихся часто проявляется 

парциальная одаренность, которая имеет перспективы плодотворной реализации. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 

могут осваивать варианты 8.1 или 8.2 ФГОС начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ. 

Трудности и возможности обучающихся с РАС в начальной школе значительно 

различаются и в зависимости от того, получали ли они адекватную специальную поддержку 

в дошкольном возрасте. Уровень психического развития обучающегося с РАС в первые 

годы школьного обучения зависит не только от характера и даже степени выраженности 

первичных биологически обусловленных проблем, но и от социального фактора - качества 

предшествующего обучения и воспитания. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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Широкий спектр различий обучающихся с РАС обусловлен и тем, что достаточно 

часто описанные выше типичные проблемы аутистического развития, серьезные сами по 

себе, осложняются и другими патологическими условиями. Расстройство аутистического 

спектра может быть частью картины разных аномалий детского развития, различных 

заболеваний, в том числе и процессуального характера. Среди обучающихся с РАС могут 

быть такие, у которых дополнительно имеются нарушения опорно-двигательного аппарата, 

сенсорные аномалии, иные, не связанные напрямую с расстройствами аутистического 

спектра, трудности речевого и умственного развития. РАС могут отмечаться у 

обучающихся со сложными и множественными нарушениями развития. Решение о выборе 

АООП НОО для обучающихся с РАС в подобных случаях целесообразно, если проблемы 

аутистического круга выходят на первый план в общей картине нарушения психического и 

социального развития, поскольку только смягчение аутистических установок и вовлечение 

обучающегося в развивающее взаимодействие открывает возможность использования в 

коррекционной работе методов, разработанных для других категорий обучающихся с ОВЗ, 

и также адекватных его индивидуальным образовательным потребностям. 

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава обучающихся с РАС, 

диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного 

образования должен быть максимально широким, включая как образование, сопоставимое 

по уровню и срокам овладения с образованием типично развивающихся сверстников, так и 

возможность специального (коррекционного) обучения по индивидуальной программе на 

протяжении всего младшего школьного возраста. Важно подчеркнуть, что для получения 

начального образования даже наиболее благополучные обучающиеся с РАС нуждаются в 

специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых образовательных 

потребностей. 

 

 

4.4.Особые образовательные потребности обучающихся с РАС. 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими 

являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения. РАС связаны с особым системным нарушением психического 

развития, проявляющимся в становлении аффективно-волевой сферы, в когнитивном и 

личностном развитии. 

Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения 

психического развития, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз 

социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения 

(искажения) психического развития при аутизме может сильно различаться. Во многих 

случаях у обучающихся с РАС диагностируется легкая или умеренная умственная 

отсталость, вместе с тем, расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у 

обучающихся, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. 

Нередки случаи, когда обучающиеся с выраженным аутизмом проявляют избирательную 

одаренность. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения 

(искажения) психического развития выделяется четыре варианта аутистического развития, 

различающихся целостными системными характеристиками поведения: характером 

избирательности во взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной 

организации поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, 

способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. Приводим характеристики, 

наиболее значимые для организации начального обучения, начиная от самых тяжелых форм 

к более легким: 
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5. Первая группа.  

  Обучающиеся почти не имеют активной избирательности в контактах со средой и людьми, 

что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на обращение и 

сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, их аутизм 

внешне проявляется как отрешенность от происходящего. Таких обучающихся можно 

мимолетно заинтересовать, но привлечь к развернутому взаимодействию крайне трудно. 

При активной попытке организации внимания и поведения такой обучающийся может 

сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он успокаивается. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия 

обучающиеся с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, так же, как и 

навыками коммуникации. При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с 

изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры 

компьютера, эти обучающиеся могут показывать понимание происходящего значительно 

более полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут показывать способности 

в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, 

их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, 

домашними компьютерами. 

Задачами специальной работы с такими обучающимися является постепенное 

вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со 

сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков и 

максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, 

интеллектуального и социального развития. Реализация этих задач требует 

индивидуальной программы обучения, которая должна предусматривать и постепенную 

адаптацию такого обучающегося в группе сверстников. Следуя за ними, обучающемуся 

даже с наиболее выраженными проявлениями РАС легче выполнять требования взрослого. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут 

осваивать варианты 8.3 или 8.4 образовательной программы. 

6. Вторая группа. 

    Обучающиеся имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, 

используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к 

скрупулезному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические 

установки более выражаются в активном негативизме (отвержении). В сравнении с 

первыми, эти обучающиеся значительно более активны в развитии взаимоотношений с 

окружением. У них складываются привычные формы жизни, и максимально выражено 

стремление сохранения постоянства в привычной среде: избирательность в еде, одежде, 

маршруте прогулок. Такие обучающиеся могут проявлять выраженный сенсорный 

дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, 

соответственно, могут накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой 

в порядке происходящего, может привести к поведенческому срыву и дезадаптации. 

В привычных предсказуемых условиях обучающиеся могут быть спокойны и более 

открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и 

самостоятельно используют их в привычных ситуациях. Сложившиеся навыки прочны, но 

они слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были выработаны, 

и необходима специальная работа для перенесения их в новые условия. Характерна речь 

штампами, фразы в инфинитиве, во втором или в третьем лице, частые эхолалии. В 

наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и речевые стереотипные 

действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий - таких, 

как разрывание бумаги, перелистывание книги). Стереотипные действия могут быть 

достаточно сложными (рисунок, пение, порядковый счет, сложная математическая 

операция), но во всех случаях характерно воспроизведение одного и того же действия в 

стереотипной форме. При успешной коррекционной работе потребность в стереотипной 
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аутостимуляции теряет свое значение, и стереотипные действия, соответственно, 

редуцируются. 

Следует учесть, что такие обучающиеся склонны к механическому не осмысленному 

повторению и запоминанию информации, поэтому освоенные знания без специальной 

работы не смогут ими использоваться в реальной жизни. При всех проблемах социального 

развития, такие обучающиеся, как правило, хотят ходить в школу; необходимо их 

постепенное включение в коллектив сверстников для развития гибкости поведения, 

возможности подражания и смягчения жестких установок сохранения постоянства в 

окружающем. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития, обучающиеся этой группы 

могут осваивать варианты 8.3 или 8.2 образовательной программы. 

7. Третья группа. 

    Для таких обучающихся с РАС характерны развернутые, достаточно сложные, но 

жесткие программы поведения (в том числе речевого) и стереотипные увлечения. Они 

стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать целенаправленным, 

однако, они мало способны к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами, и 

принимают лишь те задачи, с которыми заведомо могут справиться. Их стереотипность в 

большей степени выражается в стремлении сохранить не постоянство окружения, а 

неизменность собственной программы действий; необходимость по ходу менять программу 

действий может спровоцировать аффективный срыв. 

Такие обучающиеся способны к развернутому монологу, но не к диалогу. Их 

умственное развитие часто производит блестящее впечатление, что подтверждается 

результатами стандартизированных обследований. Они могут рано проявить интерес к 

отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую информацию по астрономии, 

ботанике, электротехнике, генеалогии. При блестящих знаниях в отдельных областях, 

связанных с их стереотипными интересами, такие обучающиеся имеют ограниченное и 

фрагментарное представление о реальном окружающем мире. В области социального 

развития такие обучающиеся демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, 

непонимание подтекста и контекста происходящего. Однако, при всех трудностях, их 

социальная адаптация может быть значительно более успешной, чем в случаях двух 

предыдущих групп, в случае постоянного специального сопровождения, позволяющего им 

получить опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и сформировать 

навыки социального поведения. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 

могут осваивать варианты 8.1 или 8.2 образовательной программы. 

8. Четвертая группа.  

    Аутизм данной категории обучающихся выступает уже не как защитная установка, а как 

лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в контактах и 

проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Такие обучающиеся 

тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они 

готовы испугаться при нарушении привычного хода событий. Они быстро устают, могут 

истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, 

сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Отличие их в том, что они 

более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в 

постоянной поддержке и ободрении. Такие обучающиеся часто ведут себя чересчур 

правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного 

поведения. В этом проявляется типичная для РАС негибкость и стереотипность. 

Их психическое развитие характеризуется задержкой: неловкостью крупной и 

мелкой моторики, трудностью усвоения навыков самообслуживания; отставанием в 

развитии речи, ее нечеткостью, бедностью активного словарного запаса, аграмматизмами; 

медлительностью интеллектуальной деятельности, недостаточностью и фрагментарностью 

представлений об окружающем. Педагогическое обследование часто обнаруживает 
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состояние, пограничное между ЗПР и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, 

необходимо учитывать, что такие обучающиеся в меньшей степени используют готовые 

стереотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и 

действенный диалог со средой. Именно в этих попытках общаться, подражать, обучаться 

они и проявляют свою неловкость, быстро истощаются, что может привести к появлению 

моторных стереотипий. Стремление отвечать правильно мешает им учиться думать 

самостоятельно, проявлять инициативу. Такие обучающиеся наивны, неловки, негибки в 

социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании 

подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном психолого-педагогическом 

подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший прогноз 

психического развития и социальной адаптации. У таких обучающихся часто проявляется 

парциальная одаренность, которая имеет перспективы плодотворной реализации. 

В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы 

могут осваивать варианты 8.1 или 8.2 ФГОС начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ. 

Трудности и возможности обучающихся с РАС в начальной школе значительно 

различаются и в зависимости от того, получали ли они адекватную специальную поддержку 

в дошкольном возрасте. Уровень психического развития обучающегося с РАС в первые 

годы школьного обучения зависит не только от характера и даже степени выраженности 

первичных биологически обусловленных проблем, но и от социального фактора - качества 

предшествующего обучения и воспитания. 

Широкий спектр различий обучающихся с РАС обусловлен и тем, что достаточно 

часто описанные выше типичные проблемы аутистического развития, серьезные сами по 

себе, осложняются и другими патологическими условиями. Расстройство аутистического 

спектра может быть частью картины разных аномалий детского развития, различных 

заболеваний, в том числе и процессуального характера. Среди обучающихся с РАС могут 

быть такие, у которых дополнительно имеются нарушения опорно-двигательного аппарата, 

сенсорные аномалии, иные, не связанные напрямую с расстройствами аутистического 

спектра, трудности речевого и умственного развития. РАС могут отмечаться у 

обучающихся со сложными и множественными нарушениями развития.     

Решение о выборе АООП НОО для обучающихся с РАС в подобных случаях 

целесообразно, если проблемы аутистического круга выходят на первый план в общей 

картине нарушения психического и социального развития, поскольку только смягчение 

аутистических установок и вовлечение обучающегося в развивающее взаимодействие 

открывает возможность использования в коррекционной работе методов, разработанных 

для других категорий обучающихся с ОВЗ, и также адекватных его индивидуальным 

образовательным потребностям. 

Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава обучающихся с РАС, 

диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного 

образования должен быть максимально широким, включая как образование, сопоставимое 

по уровню и срокам овладения с образованием типично развивающихся сверстников, так и 

возможность специального (коррекционного) обучения по индивидуальной программе на 

протяжении всего младшего школьного возраста. Важно подчеркнуть, что для получения 

начального образования даже наиболее благополучные обучающиеся с РАС нуждаются в 

специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых образовательных 

потребностей. 

 

 

4.5. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО для 

обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 8.3). 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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В соответствии с ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

(вариант 8.3) обучающимся с РАС с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) обеспечивается нецензовый уровень начального 

образования. Результаты освоения федеральной адаптированной основной программы 

начального общего образования обучающимися с РАС с легкой умственной отсталостью в 

варианте 8.3 оцениваются как итоговые на момент завершения общего образования. 

АООП НОО способствует всестороннему развитию данной категории 

обучающихся с РАС, формированию у них жизненных компетенций, обеспечивающих 

овладение системой социальных отношений и социальное развитие, а также интеграцию в 

социальное окружение, их приобщение к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям, формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях. 

Необходимым условием достижения обучающимися качественного образования 

являются формирование базовых учебных действий; достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов в обучении и развитии обучающихся; 

усиление роли информационно-коммуникативных технологий, в том числе при 

использовании специализированных компьютерных инструментов, разработанных для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

Освоение обучающимися АООП, разработанной на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования - введения обучающихся с РАС в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с РАС с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей, включают индивидуально-

личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной 

компетенции и должны отражать: 

1) развитие чувства любви к родителям (законным представителям), другим членам 

семьи, к школе, принятие учителя и обучающихся класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающегося с РАС с легкой 

умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о его 

переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами для 

обучающихся с РАС с умственной отсталостью: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся. 
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Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с РАС. 

Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием 

к продолжению образования по данному варианту программы. В том случае, если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами 

по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации ПМПК и с согласия 

родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант 8.4 АООП НОО. 

 

4.6.Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО для обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3). 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с РАС с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП НОО целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС с лёгкой умственной отсталостью; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с РАС с лёгкой умственной отсталостью. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с РАС с лёгкой умственной отсталостью, самым тесным 

образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления 

оценки результатов их образования. 

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся с РАС являются 

оценка их образовательных достижений. 

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной 

деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры 

и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование УУД; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных и личностных 

результатов начального общего образования; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая 

оценка обучающихся, освоивших адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования) и оценку 

эффективности деятельности 

 образовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития жизненной компетенции. 

 Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 
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При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП необходимо ориентироваться на представленный в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ перечень планируемых результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с РАС с 

легкой умственной отсталостью имеет определяющее значение для оценки качества 

образования. 

Оценка личностных достижений обучающихся с РАС с легкой умственной 

отсталостью может осуществляться в процессе проведения мониторинговых процедур, 

содержание которых разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых личностных результатов, но и 

корректировать (в случае необходимости) организационно-содержательные 

характеристики АООП начального общего образования. В целях обеспечения 

своевременности и объективности оценки личностных результатов целесообразно 

использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную 

диагностику. 

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования обучающихся с РАС не подлежат итоговой оценке. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-

го класса, то есть в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые 

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет 

привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством 

педагогического работника. 

Во время обучения в первых классах, а также в течение первого полугодия второго 

класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, 

используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, 

насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На 

этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем 

педагогического работника, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с РАС с легкой умственной 

отсталостью предметных результатов должна базироваться на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 

выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 

освоения АООП НОО обучающимися с РАС необходимо, чтобы балльная оценка 

свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями 

оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие (несоответствие) 

науке и практике; прочность усвоения (полнота и надежность). Таким образом, усвоенные 

предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как "верные" 

или "неверные". Критерий "верно" ("неверно") свидетельствует о частотности допущения 

тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения 



342 

или преодоления. По критерию прочности предметные результаты могут оцениваться как 

удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные). 

Результаты овладения АООП НОО обучающимися с РАС с легкой умственной 

отсталостью выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, 

требующих верного решения: 

 по способу предъявления (устные, письменные, практические); 

 по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, 

творческие). 

 Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем 

выше показатель надежности полученных результатов, что дает основание 

оценивать их как "удовлетворительные", "хорошие", "очень хорошие" 

(отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные обучающимся, с оценками типа: 

"удовлетворительно" (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий; 

"хорошо" - от 51% до 65% заданий. 

"очень хорошо" (отлично) свыше 65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из 

всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и 

практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 

формирование жизненных компетенций. 

Оценка деятельности педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью, 

реализуется на основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной 

динамике развития обучающегося ("было" - "стало"), или в сложных случаях - в 

сохранении или улучшении его психоэмоционального статуса. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в 

ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

 условий реализации АООП 00; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогических работников, и, в частности, 

отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с РАС с легкой 

умственной отсталостью данной образовательной организации. 

 

V. Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с РАС с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3) 

 

5.1. Рабочие программы учебных предметов. 

 

Язык и речевая практика. 

Пояснительная записка. 
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Рабочая программа цикла учебных предметов предметной области "Язык и речевая 

практика" на уровне начального общего образования для обучающихся с РАС (вариант 

8.3) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

При подготовке программы учтены также особые образовательные потребности 

обучающихся с РАС с лёгкой умственной отсталостью. 

Обучение русскому языку и чтению предусматривает формирования у 

обучающихся различных видов деятельности в условиях развития и использования их 

потребности в общении. 

Речевое развитие осуществляется в условиях организации разных видов 

деятельности при одновременном формировании лексической, грамматической, 

фонетической сторон словесной речи. Работа по развитию речи рассматривается с 

позиции формирования речевой деятельности в разных формах (устной, устно-

дактильной, письменной). 

Приоритетными направлениями в коррекционном обучении языку обучающихся с 

РАС с легкой умственной отсталостью являются формирование речевой деятельности и 

развитие языковой способности, речевого поведения. Усвоение обучающимися 

грамматической структуры языка во втором классе осуществляется в основном в процессе 

практического овладения ими речью. 

Развитие языковой способности у обучающихся требует особого внимания. 

Воспитание речевого поведения, являющееся центральной задачей обучения в 

младших классах, заключается в формировании речевой активности обучающегося, 

желания и умения вступать в контакт с окружающими, воспринимать информацию и 

реагировать на нее на основе словесной речи. Обучение речевой деятельности 

предусматривает формирование разных ее видов: говорения (разговорной и 

монологической речи), письма, чтения, слушания (в доступных пределах). Овладение 

каждым видом речевой деятельности требует формирования у обучающихся с РАС 

потребности в речи, мотивированности высказывания, обучения планированию 

высказывания, отбору средств и способов его осуществления. 

Необходимым условием эффективности педагогического процесса для речевого 

развития обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью является 

дифференцированный подход к обучению языку. 

Важнейшей задачей обучения является формирование у обучающихся с РАС 

социально-трудовых и посильных коммуникативных компетенций. На уроках 

формируются способы практической деятельности, необходимые для решения проблем в 

реальных жизненных ситуациях. Этому способствует предметно-практическое обучение, 

которое является важнейшим пропедевтическим курсом при обучении данной категории 

обучающихся, а также основой всего образовательно-коррекционного процесса, который 

имеет социально-адаптирующую направленность. 

Знакомство с новым словом (с новым типом фразы) происходит в условиях 

предметно-практической деятельности, в ситуациях, требующих употребления 

конкретного слова (типа фразы) и делающих его значение понятным обучающимся. 

Усвоение и закрепление речевого материала происходит путем многократного 

повторения его в связи с различными видами образовательной деятельности, на уроках 

развития речи, чтения, математики. 

Современная образовательная организация должна располагать достаточными 

компонентами полифункциональной образовательной среды, которая способна создать 

комфортные педагогические условия обучения обучающихся с РАС с интеллектуальными 

нарушениями. В этих условиях оказывается возможным, сформировать некоторый 

активный словарь самых необходимых житейских понятий, а также и небольшой объем 

инициативной речи, доступный этой категории обучающихся. Успех учебно-

воспитательного процесса в этом случае обеспечивается за счет уменьшения объема 
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речевого материала, а также за счет организации более частого его повторения в 

различных учебных ситуациях. 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского 

языка, призвано решить следующие задачи: 

уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

формирование первоначальными "дограмматическими" понятиями и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

развитие навыков устной коммуникации; 

формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 Содержание обучения: 

1. Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных 

навыков чтения. Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный 

звуковой анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование 

первоначальных языковых понятий: "слово", "предложение", часть слова - "слог" (без 

называния термина), "звуки гласные и согласные". Деление слов на части. Выделение на 

слух некоторых звуков. Определение наличия (отсутствия звука) в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительных 

представлений и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование 

и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. 

Подготовка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных 

словесных инструкций. 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 

Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на 

вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-

практической деятельности, наблюдений за окружающей действительностью. 

2. Обучение грамоте. 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. 

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных 

по структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, 

закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми 

и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование навыков 

правильного, осознанного и выразительного чтения на материале предложений и 

небольших текстов (после предварительной отработки с педагогическим работником). 

Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное 
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списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога 

после предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических 

правил: обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; 

обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на 

письме буквами сочетания гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши). 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения 

подготовительной работы); ответов на вопросы педагогического работника и 

обучающихся. Пересказ прослушанных и предварительно разобранных небольших по 

объему текстов с опорой на вопросы педагогического работника и иллюстративный 

материал. Составление двух-трех предложений с опорой на серию сюжетных картин, 

организованные наблюдения, практические действия. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи. 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные 

по твердости - мягкости, звонкости - глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. 

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. 

Слова-предметы, отвечающие на вопросы "кто? и что?", расширение круга слов, 

обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. 

Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов. 

"Слова-друзья". "Слова-враги". 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. 

Название действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? 

Согласование с лов-действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по 

вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, 

величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. 

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 

предложений с предлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, 

сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание 

парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания 

безударных гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных 

слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с 

непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Главные и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и 

письменной речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. 

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по 

вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на 
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предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа 

с диалогами. 

Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких 

предложенных. Различение текста и "не текста". Работа с деформированным текстом. 

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. 

Коллективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 

предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 

3. Чтение и развитие речи. 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие 

рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о 

жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических 

нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в 

окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об 

отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе; 

произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, 

поговорки, загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение 

целыми словами вслух и про себя. Формирование умения самоконтроля и самооценки. 

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, 

выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных 

диалогов). 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, 

составление простейшего плана и определение основной мысли произведения под 

руководством педагогического работника. Составление картинного плана. Пересказ 

текста или части текста по плану и опорным словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание 

заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на 

вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

4. Речевая практика. 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных 

инструкций педагогического работника, словесный отчет о выполненных действиях. 

Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагогического 

работника и с аудионосителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, 

тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки). Условные знаки в 

общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио". 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения. 
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Базовые формулы речевого общения. 

Обращение, привлечение внимания. "Ты" и "Вы", обращение по имени и отчеству, 

по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые 

обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

полиции). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, 

мужчина). Вступление в речевой контакт с незнакомым без обращения ("Скажите 

пожалуйста..."). Обращение в письме, в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы "Давай познакомимся", "Меня 

зовут ...", "Меня зовут а тебя?". Формулы "Это ...", "Познакомься пожалуйста, это ...". 

Ответные реплики на приглашение познакомиться ("Очень приятно!", "Рад 

познакомиться!"). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы "здравствуй", 

"здравствуйте", "до свидания". Развертывание формул с помощью обращения по имени и 

отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить 

шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы "Доброе утро", "Добрый день", "Добрый вечер", "Спокойной ночи". 

Неофициальные разговорные формулы "привет", "салют", "счастливо", "пока". Грубые 

(фамильярные) формулы "здорово", "бывай", "чао" (в зависимости от условий школы). 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания "Как дела?", "Как 

живешь?", "До завтра", "Всего хорошего". Просьбы при прощании "Приходи(те) еще", 

"Заходи(те)", "Звони(те)". 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы "Поздравляю с ...", "Поздравляю с праздником 

..." и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы "Желаю тебе ...", "Желаю Вам ...", 

"Я хочу пожелать ...". Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка "Это Вам (тебе)", "Я хочу подарить 

тебе ...". Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы "Мне очень нравится твой ...", "Как хорошо ты 

...", "Как красиво!". 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону ("Позовите пожалуйста ...", "Попросите 

пожалуйста...", "Можно попросить (позвать)..."). Распространение этих формул с 

помощью приветствия. Ответные реплики адресата "алло", "да", "Я слушаю". 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к педагогическому работнику, соседу по 

парте на уроке или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. 

Обращение с просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы "Пожалуйста, ...", 

"Можно пожалуйста!", "Разрешите...", "Можно мне ...", "Можноя ...". 

Мотивировка отказа. Формулы "Извините, но ...". 

Благодарность. Формулы "спасибо", "большое спасибо", "пожалуйста". 

Благодарность за поздравления и подарки ("Спасибо ... имя"), благодарность как ответная 

реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы "Очень 

приятно", "Я очень рад" как мотивировка благодарности. Ответные реплики на 
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поздравление, пожелание ("Спасибо за поздравление", "Я тоже поздравляю тебя (Вас)". 

"Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю"). 

Замечание, извинение. Формулы "извините пожалуйста" с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения ("Я нечаянно", "Я не хотел"). 

Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 

Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: 

"Молодец!", "Умница!", "Как красиво!". 

Примерные темы речевых ситуаций. 

"Я - дома" (общение с близкими людьми, прием гостей). 

"Я и мои друзья" (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в 

творческой студии). 

"Я за порогом дома" (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в том 

числе в экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе). 

"Я в мире природы" (общение с животными, поведение в парке, в лесу). 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 

коммуникативных и речевых умений обучающегося с РАС с легкой умственной 

отсталостью и социальной ситуации его жизни. Например, в рамках лексической темы "Я 

за порогом дома" для отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть 

организованы речевые ситуации "Давайте познакомимся!", "Знакомство во дворе", 

"Знакомство в гостях". 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации. 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

Составление предложений по теме ситуации, в том числе ответы на вопросы и 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, 

сюжета игры, его вариативности. 

Моделирование речевой ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по 

теме ситуации. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

обучающимися с РАС и легкой умственной отсталостью по предметной области "Язык и 

речевая практика" на конец обучения в младших классах: 

Русский язык. 

Минимальный уровень: 

 деление слов на слоги для переноса; 

 списывание по слогам и целыми словами с рукописного и 

печатного текста с орфографическим проговариванием; 

 запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) 

с изученными орфограммами; 

 дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, 

действия, признаки; 

 составление предложений, восстановление в них нарушенного 

порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; 

 выделение из текста предложений на заданную тему; 

 участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 
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Достаточный уровень: 

 списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

 запись под диктовку текстов, включающих слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов); 

 дифференциация и подбор слов различных категорий по 

вопросу (название предметов, действий и признаков предметов); 

 составление и распространение предложений, установление 

связи между словами с помощью педагогического работника, постановка 

знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знак); 

 деление текста на предложения; 

 выделение темы текста (о чём идет речь), озаглавливание его; 

 самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного 

текста после его анализа. 

Чтение. 

Минимальный уровень: 

 осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми 

словами; 

 пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 

 участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев 

и событий; 

 выразительно читать наизусть короткие стихотворения. 

Достаточный уровень: 

 читать текст после предварительного анализа вслух целыми 

словами (сложные по семантике и структуре слова - по слогам) с 

соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

 отвечать на вопросы педагогического работника по 

прочитанному тексту; 

 определять основную мысль текста после предварительного его 

анализа; 

 читать текст про себя, выполняя задание педагогического 

работника; 

 выделять главных действующих героев, давать элементарную 

оценку их поступкам; 

 читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств 

устной выразительности (после предварительного разбора); 

 пересказывать текст по частям с опорой на вопросы 

педагогического работника, картинный план или иллюстрацию; 

 выразительно читать наизусть стихотворения. 

Речевая практика. 

Минимальный уровень: 

 выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и 

выражения; 

 сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как 

можно доехать или дойти до школы; 

 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми 

возможностями; 

 слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с 
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опорой на иллюстративный материал; 

 выразительно произносить чистоговорки, короткие 

стихотворения с опорой на образец чтения учителя; 

 участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту 

обучающегося; 

 слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы 

учителя по их содержанию. 

Достаточный уровень: 

 понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; отвечать на вопросы по их содержанию; 

 понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать 

на вопросы по поводу услышанного; 

 выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на 

образец речи учителя и анализ речевой ситуации; 

 принимать активное участие в диалогах по темам речевых 

ситуаций; 

 высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые 

действия приветствия, прощания, извинения, используя соответствующие 

этикетные слова и выражения; 

 принимать участие в коллективном составлении рассказа или 

сказки по темам речевых ситуаций; 

 воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный 

или картинно-символический план. 

Личностные результаты освоения ФАОП НОО обучающимися с РАС, 

осложненными легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

включают индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию 

жизненной и социальной компетенции и должны отражать: 

 развитие чувства любви к родителям (законным 

представителям), другим членам семьи, к школе, принятие педагогических 

работников и других обучающихся класса, взаимодействие с ними; 

 развитие мотивации к обучению; 

 развитие адекватных представлений о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной 

жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 

 владение элементарными навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

 развитие положительных свойств и качеств личности; 

 готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

 

Мир природы и человека. 

Пояснительная записка. 

Учебный предмет "Мир природы и человека" в системе обучения и воспитания 

обучающихся с РАС имеет ярко выраженную социально-адаптационную направленность. 

Основная цель предмета - формирование у обучающихся с РАС целостного 

представления об окружающем мире, о месте в нем обучающегося. 

Содержание предмета "Мир природы и человека" для обучающихся с РАС 

предполагает работу в трех направлениях. 
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Первое направление предусматривает знакомство обучающихся с их ближайшим 

окружением, с тем, как формируются взаимоотношения в семье, школе, Обучающийся 

осваивает основы безопасного поведения в окружающей среде; осваивает смысл понятий, 

лежащих в основе человеческих отношений (доверие, уважение, доброжелательность, 

взаимопомощь). 

Второе направление предполагает воспитание бережного отношения к природе, 

которое осуществляется в процессе знакомства обучающихся с элементарными знаниями 

о ней, овладения несложными способами наблюдения за изменениями в природе и погоде, 

ухода за растениями, животными. На этой основе формируется любовь к природе, 

родному краю, Родине. 

Третье направление предполагает организацию коммуникативного процесса, в 

котором обучающиеся с РАС с легкой умственной отсталостью принимают участие на 

занятиях по ознакомлению с окружающим миром, включающего в себя: организацию 

коммуникативной деятельности (в игре, труде, на прогулке, экскурсии); элементарные 

знания о культуре общения; культуру общения и элементарное владение ею; совместную 

деятельность обучающихся (познавательную, коммуникативную). 

Содержание обучения. 

Сезонные изменения. 

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и 

солнце (по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов. Дни недели, 

порядок следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц. 

Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года 

(изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние, 

зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь. 

Осень - начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима - начало, середина, 

конец зимы. Весна - ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение 

солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость 

изменений в неживой и живой природе, жизни людей (в том числе, по результатам 

наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе. 

Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным 

нарастанием подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло 

- холодно, жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег - дождь, иней, град); ветер 

(холодный - теплый, направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое - тусклое, 

большое - маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов 

(ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная - 

заморозки). 

Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом. 

Растения и животные в разное время года. 

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны 

года. Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных. 

Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка 

птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц. 

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное 

время года. 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года. 

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, 

погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

Труд людей в сельской местности и городе в разное время года. Предупреждение 

простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями 

(похолодание, гололед, жара) 
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Неживая природа. 

Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. 

Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов 

неживой природы по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и 

заметные свойства (выделяемые при наблюдении обучающимся), место в природе, 

значение. Элементарные сведения о Земле, как планете, и Солнце -звезде, вокруг которой 

в космосе двигается Земля. 

Живая природа. 

Растения. 

Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые 

культуры. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни 

человека. Употребление в пищу. 

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. 

Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, 

лист, цветок, плод и семена. Первичные представление о способах размножения. Развитие 

растение из семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, 

использование человеком. 

Грибы. 

Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. 

Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком. 

Животные. 

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. 

Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни 

человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, 

птичник, ферма. 

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. 

Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в 

природе. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период 

гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение тишины и уединенности птиц на природе). 

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными 

растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим 

растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода 

за домашними животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, 

ознакомление с видами помощи диким животным. 

Человек. 

Мальчик и девочка. Возрастные группы. 

Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). 

Ориентировка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, 

уши. Покровы тела: кожа, ногти, волосы. 

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена 

полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека 

(глаза, уши, нос, язык, кожа), их значение в жизни человека (ознакомление с жизнью 

вокруг, получение новых впечатлений). Гигиена органов чувств. Бережное отношение к 

себе, соблюдение правил охраны органов чувств, соблюдение режима работы и отдыха. 

Первичное ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), 

гигиена питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, 

молочные продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием 

ванной), прогулки и занятия спортом. 

Человек - член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг. Личные вещи: 

гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи мальчиков 

и девочек. Профессии людей ближайшего окружения обучающегося. 
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Магазины ("овощи-фрукты", продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая 

техника), книжный). Зоопарк или краеведческий музей. Почта. Больница. Поликлиника. 

Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих в учреждении. 

Правила поведения в магазине. 

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины 

легковые и грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). 

Городской пассажирский транспорт. Транспорт междугородний. Вокзалы и аэропорты. 

Правила поведения. 

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн 

России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. 

Национальные костюмы. Россия - многонациональная страна. Праздники нашей страны. 

Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края. Деньги 

нашей страны. Получение и расходование денег. 

Безопасное поведение. 

Предупреждение заболеваний и травм. 

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание 

помещений, предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний 

(гриппа) - прием витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с 

больными людьми. Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение 

назначений врача) и инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, 

отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по назначению врача, постельный 

режим). Вызов врача из поликлиники. 

Случаи обращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к взрослым 

(близким людям, педагогическому работнику, незнакомым людям) элементарное 

описание ситуации, приведшей к травме, и своего состояния (что и где болит). Поведение 

при оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе. 

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила 

поведения человека с диким животным в зоопарке, в природе. 

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления 

ядовитыми грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание 

состояния больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение правил 

дорожного движения: сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения 

ребенка на улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по 

пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для 

практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса. Правила обращения с 

горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

предмету "Мир природы и человека" на конец обучения в младших классах: 

1. Минимальный уровень: 

иметь представления о назначении объектов изучения; 

узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

относить изученные объекты к определенным группам (видо-родовые понятия); 

называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе 

(фрукты; птицы; зимняя одежда); 
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иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе 

и обществе; 

знать требования к режиму дня обучающегося и понимать необходимость его 

выполнения; 

знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни; 

ухаживать за комнатными растениями; подкармливать зимующих птиц; 

составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной 

или смоделированной педагогическим работником ситуации. 

2. Достаточный уровень: 

иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях; 

относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации; 

развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам; 

знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

знать правила гигиены органов чувств; 

знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач. 

отвечать и задавать вопросы педагогическому работнику по содержанию 

изученного, проявлять желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте; 

выполнять задания без текущего контроля педагогического работника (при 

наличии предваряющего и итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою 

работу и работу одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать 

замечания, адекватно воспринимать похвалу; 

проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного 

общения с обучающимися; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

выполнять доступные природоохранительные действия; 

быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Личностные результаты освоения ФАОП НОО обучающихся с РАС, 

осложненными легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

включают индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию 

жизненной и социальной компетенции и должны отражать: 

развитие чувства любви к родителям (законным представителям), другим членам 

семьи, к школе, принятие педагогического работника и других обучающихся класса, 

взаимодействие с ними; 

развитие мотивации к обучению; 

развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела); 
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владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

развитие положительных свойств и качеств личности; 

готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

 

5.2. Коррекционно-развивающая область. 

 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО 

обучающимися с РАС и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: "Формирование коммуникативного поведения" 

(фронтальные и индивидуальные занятия), "Музыкально-ритмические занятия" 

(фронтальные занятия), "Социально-бытовая ориентировка" (фронтальные занятия), 

"Развитие познавательной деятельности" (индивидуальные занятия). Содержание данной 

области может быть дополнено организацией самостоятельно на основании рекомендаций 

ПМПК, ИПРА. 

Коррекционный курс "Формирование коммуникативного поведения" 
(фронтальные и индивидуальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания коррекционного курса: 

формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми, 

коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и 

личностного развития, дезадаптивных форм поведения, активизация навыков устной 

коммуникации, речевого поведения, включая выражение мыслей и чувств в 

самостоятельных высказываниях, 

развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств 

невербальной и вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной 

и внешкольной деятельности. 

Коррекционный курс "Музыкально-ритмические занятия" (фронтальные 

занятия). 

Основные задачи реализации содержания данного коррекционного курса: 

эстетическое воспитание, развитие эмоционально - волевой и познавательной 

сферы, творческих возможностей обучающихся, обогащение общего и речевого развития, 

расширение кругозора, развитие восприятия музыки, 

формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных 

движений под музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), 

правильной осанки, умений выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку 

несложные композиции народных, бальных и современных танцев, импровизировать 

движения под музыку, 

формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять 

музыкальные пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под 

аккомпанемент педагогического работника, 

развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в 

музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе при реализации 

совместных проектов со сверстниками. 

Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка" (фронтальные 

занятия). 

Основные задачи реализации содержания курса: 

формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира в ходе 

специально организованной практической социально - бытовой деятельности, 
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развитие жизненных компетенций, необходимых в учебной и внеурочной 

деятельности, способствующих социальной адаптации, 

развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения 

различных поручений, связанных с бытом семьи, 

формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применение в 

повседневной жизни, 

знакомство с трудом родителей (законных представителей) и других взрослых, 

формирование элементарных экономических и правовых знаний, необходимых для 

жизнедеятельности обучающихся. 

Коррекционный курс "Развитие познавательной деятельности" 

(индивидуальные занятия). 

Основные задачи реализации содержания: 

коррекция и развитие высших психических функций (сенсорно-перцептивной 

сферы, представлений, внимания, памяти, мышления и других), 

активизация познавательной деятельности с учетом возможностей и особенностей 

каждого обучающегося. 

Содержание данной области может быть дополнено организацией самостоятельно 

на основании рекомендаций ПМПК, ИПР. 

5.3 Рабочая программа воспитания 

Для реализации АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.3.) используется 

рабочая программа воспитания  ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье адаптированная для детей 

с РАС.  

 

Пояснительная записка 
Рабочая  программа воспитания  ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье разработана:  

 на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и 

Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);  

 на основе Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации";  

 стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400); 

•   приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 

"Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования"(Зарегистрирован 13.07.2023 № 74229); 

• приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования"(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74223); 

• приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования"; 

(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228) 

• приказа  Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 июля 2022 года 

№ АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в 

соответствии с примерной программой воспитания, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 

3/22). 
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 Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится 

с примерными рабочими программами воспитания для организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определённых ФГОС. 

 Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления школой 

(в том числе совета обучающихся), совета родителей. 

Реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно 

с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными  институтами 

воспитания. 

Предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе.  

Предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического, 

трудового, экологического, познавательного воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 

Целевой раздел 

 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется 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 Родины. 

    Участниками образовательных отношений в части воспитания являются 

педагогические и другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм 

и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  
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 С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания обучающихся включают 

духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий 

народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого 

на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными 

особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

 Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной  политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 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 Родины. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

 развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, 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, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в школе: 

 усвоение обучающимися знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало 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 социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ 

в соответствии с ФГОС НОО. 

   Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

 осознание российской гражданской идентичности; 

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону 

и правопорядку, труду, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
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наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. Воспитательная деятельность в образовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, соответствия возрасту. 

 

Направления воспитания 

 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС НОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности 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 политической культуры. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной 

и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности. 

7) Экологического воспитания, способствующего формированию 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, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

 

В данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, 

развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 

деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС НОО. 
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Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 
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                                                Целевые ориентиры 

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, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности 

с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, 

уважающий старших; 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового 

и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление; 
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Содержательный раздел 

Уклад школы 
ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье  находится в сельской местности, относящейся к 

Приволжскому району Самарской области. Представляет собой комплекс, в который 

входят структурные подразделения – «Детский сад «Аленький цветочек», Филиал 

Федоровского детского сада, Детско-юношеская спортивная школа, Дом детского 

творчества. В 2019 г – в школе открыт мини-технопарк «Квантум Приволжье», с 

оснащенными кабинетами для занятий робототехникой, программированием, 3D 

моделированием, прототипированием. С сентября 2020г  ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье 

стала площадкой для внедрения регионального проекта «Современная школа» в форме 

Центра образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». Оборудованы и 

оснащены кабинеты предметных областей «Технология», «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Развиты направления дополнительного образования – 

технического и гуманитарных профилей. Функционирует Школьный спортивный клуб 

«СпортТайм», который является одним из основных направлений развития спортивно-

оздоровительной деятельности во внеурочное время в школе в рамках реализации ФГОС и 

дополнительного образования. В 2022 году на базе школы открылся «Инженерный класс», 

на базе 5х классов, где обучающиеся получают дополнительные знания в инженерно-

технических отраслях, происходит тесное взаимодействие с ВУЗами и предприятиями г. 

Самары.  

В школе 465 обучающихся. Можно  заметить рост количества детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 Процесс воспитания в ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье ориентирован на интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования через создание 

событийного пространства в детско-взрослой среде.  В школе сложилась система 

традиционных школьных событий, в которую включены не только обучающиеся, их семьи 

и педагогические работники, но и социальные партнеры. Создаются такие условия, чтобы 

по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в этих совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора). Педагоги школы ориентированы на 

формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений. 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность 

в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
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В школе введена школьная форма, логотип школы, значки с логотипом, которыми 

пользуются ребята и педагоги. У инженерного класса имеется своя отличительная 

школьная форма. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

В последнее время в  обществе, семье, школе пришло понимание, что без возрождения 

духовности, основанной на  наших православных корнях, невозможно процветание и 

дальнейшее развитие России. Со дня основания нашей школы прошло 32 года, однако мы 

храним память о тех замечательных  людях, которые, когда-либо учились и работали  в 

нашем учебном заведении на протяжении этих лет.   

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы основанные на  

практических наработках ОО по формированию целостной воспитательной среды и 

целостного пространства духовно-нравственного развития школьника, определяемого как 

уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, 

семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей). При 

этом обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения 

к базовым российским ценностям: Россия, многонациональный народ Российской 

Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, 

человечество. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате; 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации,  согласно Устава школы, 

Правилам внутреннего распорядка школы; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения,  кейсов и дискуссий; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр 

«Умники и умницы», викторины, тестирование кейсы, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию 

с другими детьми; олимпиады,   занимательные  уроки  и   пятиминутки,  урок  -  

деловая  игра,  урок  –  путешествие,  урок   мастер-класс,  урок-исследование  и  др.    

Учебно-развлекательные  мероприятия  (конкурс- игра  «Предметный кроссворд», 

турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и 

рисунков, экскурсия и др.);   
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 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

интеллектуальных  игр,  стимулирующих  познавательную мотивацию  школьников. 

Предметные  выпуски  заседания  клуба  «Что?  Где?  Когда?»,  брейн-ринга,  

геймификация:  квесты,  игра-провокация,  игра-эксперимент,  игра-демонстрация, 

игра-состязание,  дидактического  театра,  где  полученные  на  уроке  знания  

обыгрываются в театральных постановках;   

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,  

помогает приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения;  

 создание гибкой  и  открытой  среды  обучения  и  воспитания  с использованием  

гаджетов,  открытых  образовательных  ресурсов,  систем  управления  позволяет  

создать  условия  для  реализации  провозглашенных  ЮНЕСКО ведущих принципов 

образования XXI века: «образование для всех»,  «образование через всю жизнь», 

образование «всегда, везде и в любое время».  

У  обучающихся  развиваются  навыки  сотрудничества,  коммуникации,  социальной 

ответственности, способность критически мыслить, оперативно и  качественно решать 

проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей, 

которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями; 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 

самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе 

осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий: 

 патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности; курсы внеурочной 

деятельности «Рассказы по истории Самарского края», «ОБЖ»; 

 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным 

культурам народов России, духовно-историческому краеведению – курсы 

внеурочной деятельности «Рассказы по истории Самарского края»; 
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 интеллектуальной, научной, исследовательской, просветительской направленности: 

курс внеурочной деятельности: «Разговор о важном».  Занятия направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Интеллектуальная и проектно-исследовательская деятельность: курсы внеурочной 

деятельности «Смысловое чтение», «В мире информации», «Успешный ребенок», 

«SamaraFiles». 

 художественной, эстетической направленности в области искусств, 

художественного творчества разных видов и жанров; предполагает привитие 

эстетических ценностей, развитие эмоциональной сферы, творческих способностей, 

чувства прекрасного. Курсы внеурочной деятельности: «Музыкальный театр», 

«Школьный хор». 

 оздоровительной и спортивной направленности: вводится для привития детям 

привычек здорового образа жизни, их гармоничного психофизического развития, 

формирования мотивации к сохранению здоровья. Курсы внеурочной деятельности: 

«Подвижные игры народов России», «Динамическая пауза», «Спортивные игры». 

Внешкольные мероприятия. 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, 

модулям (конференции, фестивали, творческие  конкурсы); 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы 

выходного с привлечением к их планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты и т. п., 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, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы. (МКДЦ с. Приволжье, Центр Семья, Межпоселенческая 

библиотека и тд). 

 

Модуль «Классное руководство» 

Важное место в работе классного руководителя занимает организация  интересных  и  

полезных  для  личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему 

класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми   разными  

потребностями  и  тем  самым  дать  им  возможность  самореализоваться,  а  с  другой,  

установить  и  упрочить  доверительные  отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них  

значимым  взрослым,  задающим образцы поведения в обществе.  

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся предусматривает:  

классные часы:  
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 тематические - (согласно плану классного руководителя),  посвященные юбилейным 

датам, Дням воинской славы, событию в классе,  селе,  стране,  способствующие  

расширению  кругозора  детей,  формированию  эстетического  вкуса,  позволяющие  

лучше  узнать  и полюбить свою Родину;   

 игровые, способствующие сплочению коллектива,  поднятию  настроения,  

предупреждающие  стрессовые  ситуации;  

 проблемные,  направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе,  

позволяющие  решать  спорные  вопросы;   

 организационные,  связанные  к  подготовкой  класса  к  общему  делу;  

 здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, 

ведения  здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.  

 Немаловажное значение имеет: 

 формирование  традиций  в  классном  коллективе:  «День именинника», ежегодные 

походы, концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

 становление  позитивных  отношений  с  другими  классными коллективами  (через  

подготовку  и  проведение  ключевого  общешкольного дела по параллелям); 

 сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей,  чтобы  

найти  вдохновителей  для  организации  интересных  и полезных дел;   

 создание ситуации выбора и успеха.  

  Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 

 составление социального паспорта класса  

 изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие  

личностные  характеристики  членов  классного  коллектива),  

 составление карты интересов и увлечений обучающихся;  

 деловая  игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного планирования; 

 проектирование  целей,  перспектив  и  образа  жизнедеятельности  классного  

коллектива  с  помощью  организационно-деятельностной  игры, классного  часа  «Класс,  

в  котором  я  хотел  бы  учиться»,  конкурса  «Устав класса», «Герб класса», «Мой класс 

сегодня и завтра».   

 Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с обучающимися класса:  

 со  слабоуспевающими  детьми  и  учащимися, испытывающими  трудности  по  

отдельным  предметам  направлена  на  контроль за успеваемостью обучающихся класса; 

 с  учащимися,  находящимися  в состоянии стресса и дискомфорта; 

 с обучающимися,  состоящими на различных видах учёта, в  группе  риска, оказавшимися  

в  трудной  жизненной  ситуации.  Работа  направлена на контроль за свободным 

времяпровождением;  

 заполнение  с  учащимися  «портфолио»  с занесением   «личных достижений» учащихся 

класса;  

 участие в общешкольных конкурсах «Ученик года» и «Класс года»; 

 предложение  (делегирование)  ответственности  за  то  или  иное поручение; 

 вовлечение учащихся в социально значимую деятельность  в классе. 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

Главное предназначение классного руководителя - изучение  особенностей  развития  

каждого обучающегося в классе и создание условия для становления ребенка, как личности, 

входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своё 

место в жизни.  

 

 

Модуль «Основные школьные дела» 
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Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив. В воспитательной системе нашей школы 

выделяются тематические периоды традиционных дел. Главные дела являются понятными, 

личностно значимыми, главное, в празднике - своеобразная форма духовного 

самовыражения и обогащения ребенка. Реализация воспитательного потенциала основных 

школьных дел предусматривает: 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы;общешкольные 

праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы: 

 День Знаний, День рождения школы - как творческое открытие нового учебного года, 

где происходит знакомство первоклассников и ребят, прибывших в новом учебном году 

в школу, с образовательной организацией, а также событие-праздник во дворе школы 

не только для учащихся и родителей, но и всего микрорайона.  

 День учителя. Ежегодно обучающиеся демонстрируют уважительное отношения к 

учителю, труду педагога через поздравление, творческие концерты. Данное 

мероприятие формирует доброжелательное отношение между обучающимися и 

педагогами, развитие творческих способностей учащихся. 

 Праздник «День защитника Отечества» - организуются акции, поздравления, а также 

традиционный смотр «Строя и песни», среди учащихся 5-11 классов, и фестиваль 

военной песни «Честь имею», среди учащихся 1-4х классов. 

 Праздник «8 Марта». Традиционно обучающиеся совместно с педагогами создают 

праздничное настроение, которое помогает обучающимся в раскрытии их 

способностей, учиться преодолевать застенчивость, обретать уверенность в себе, 

продолжать выразительно и эмоционально читать стихи, участвовать в сценках, играх. 

Работать над сплочением коллектива. 

 Театральная неделя – общешкольное событие, развивающее творческие способности, 

командообразование, преемственность среди учащимися старших и младших классов, 

наставничество. 

 Празднование Дня Победы в школе организуется в разных формах: участие в митинге, 

в торжественном параде, смотр военной песни и строя, среди учащихся 1-4 классов, 

участие в акциях «Окна Победы», «Песни Победы», «Георгиевская ленточка», «Свеча 

Памяти». Совместно с родителями школьники являются участниками всероссийского 

шествия «Бессмертный полк» (как в формате онлайн, так и офлайн). Эти дела 

способствуют формированию российской гражданской идентичности школьников, 

развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над 

фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет.  

 Последний звонок. Каждый год – это неповторимое событие, которое позволяет всем 

участникам образовательного процесса осознать важность преемственности 

«поколений» не только учащимися выпускных классов, но и младшими школьниками.  

 Торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом обучающихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

«Посвящение в первоклассники», «Прощай начальная школа», вступление в ряды 

первичного отделения РДДМ, «Орлята России», церемония вручения аттестатов 

девятиклассникам. 
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 Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Вручается по номинациям, в формате Премии 

им. Г.С.Акимовой, первого директора ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье. Способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

Участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 

таких как «СВОих не бросаем».  

На уровне классов: выбор и делегирование представителей классов в общешкольный 

Совет обучающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; участие 

школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; проведение в рамках 

класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей 

классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые 

дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.);  

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 

с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий реализуются через: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., 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, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта.  
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Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями 

символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, 

исторической символики региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 

героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России); 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной организации 

или на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, 

мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, 

памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для 

общего использования свои книги, брать для чтения другие; 
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 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, 

их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных 

вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся 

с особыми образовательными потребностями 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Взаимодействие с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для лучшего достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Только когда все участники 

образовательного процесса едины и находят контакт, тогда воспитание наиболее 

эффективно. Но бывает так, что родители сами нуждаются в грамотной квалифицированной 

помощи. 

 Необходима организация работы по выявлению  родителей (законных 

представителей), не выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, 

содержанию ведется систематически и в течение всего года. Используются различные 

формы работы: 

 выявление семей группы риска  при  обследовании материально-бытовых  условий 

проживания  обучающихся школы; 

 формирование банка данных  семей; 

 индивидуальные беседы;  

 заседания Совета профилактики;  

 совещания при директоре; 

 совместные мероприятия с КДН и  ПДН. 

  Профилактическая работа с родителями предусматривает  оптимальное 

педагогическое взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный 

процесс через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и 

родителями - День семьи,  День матери, мероприятия по профилактике вредных 

привычек,  родительские лектории и т.д. 

 Кроме  работы по просвещению и профилактике  в школе проводится активная 

работа для  детей и их семей по создание ситуации успеха,  поддержки и развития 

творческого потенциала. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

 общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей, а так же по вопросам  здоровьясбережения детей и подростков; 

 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости.  

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
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 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование, c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

Модуль «Самоуправление»         

Основная  цель  модуля  «Ученическое  самоуправление»  в ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье 

заключается в создании условий  для  выявления,  поддержки  и  развития  управленческих  

инициатив обучающихся,  принятия  совместных  со  взрослыми  решений,  а  также  для 

включения обучающихся школы в вариативную коллективную творческую и социально-

значимую деятельность.  Поддержка детского самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации  Участие  в  самоуправлении  даёт 

возможность подросткам попробовать себя в различных социальных ролях, получить  опыт  

конструктивного  общения,  совместного  преодоления трудностей,  формирует  личную  и  

коллективную  ответственность  за  свои решения и поступки.  

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 

 деятельность выборного Совета школьников; 

 деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для информирования 

учащихся и получения обратной связи от классных коллективов; 

 деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение 

мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных: ко Дню 

знаний, к Дню Учителя, посвящение в «первоклассники», «пятиклассники», к Дню 

матери, «Папа, мама, я – спортивная семья», Дня самоуправления в рамках 

профориентационной работы.  

 работу школьного медиацентра, в который входят: 

- школьная интернет-группа ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье - разновозрастное 

сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы; 

- редакция школьной газеты старшеклассников, которая является инициатором и 

организатором ряда мероприятий. На печатных и виртуальных страницах газеты 

размещается информация о готовящихся и проведенных в школе мероприятиях, 

спортивных и творческих достижениях и успехах обучающихся и педагогов школы. 

Данные мероприятия позволят получить опыт организатора, реализовать свой 

творческий потенциал, проявить себя в одной из возможных ролей (организатора, 

корреспондента, члена редколлегии, редактора, ответственного за оформление и 

т.д.).  

 деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров класса 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с другими коллективами, учителями; 

 организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 
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 вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

различного рода деятельности. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

В современной,  быстро меняющейся  экологической обстановке в России, возможности 

распространения среди подростков образа жизни сопряженного с риском для здоровья, 

становятся все более широкими. Опыт показывает, что большинство подростков 

испытывают потребность в обсуждении различных проблем здоровья и информации, 

касающейся личной безопасности. Поэтому одной из форм работы по профилактике 

вредных привычек и приобщению детей к здоровому образу жизни является просвещение. 

Подросткам необходима информация квалифицированных специалистов по интересующим 

их вопросам.  

Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни, 

у обучающихся ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье, ценностного отношения к собственному 

здоровью и собственной безопасности, основанного на знании своих потребностей, 

особенностей развития, и выработанного в процессе занятий, индивидуального способа 

здорового образа жизни.  

Деятельность ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье по формированию у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни, по вопросам гражданской обороны, 

обеспечения первичных мер по формированию личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

направлений:  

 организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, организация 

просветительской и методической работы, профилактическая работа с участниками 

образовательного процесса.  

 разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление 

систематической работы с обучающимися «группы риска»; 

 разработка и проведение мероприятий в рамках «Дня гражданской обороны». 

 встречи с представителями социально-правовой поддержки и профилактики 

Приволжского района, проведение профилактических бесед, тренингов; 

 беседы с инспектором ОДН по вопросам профилактики. 

 участие в муниципальных соревнованиях: по правилам дорожного движения 

«ЮИД» «Безопасное колесо», и т.д. 

 разработка и проведение месячника оборонно-массовой работы в школе, «Уроки 

мужества»; 

 работа с призывной комиссией. Сбор обучающихся (юноши 10 кл.) для прохождения 

комиссии и медицинского освидетельствования; 

 тематические мероприятия, приуроченные к празднику «Всемирный день 

гражданской обороны»; 

 тематические мероприятия, приуроченные к памятной дате «День памяти о 

россиянах, исполняющих служебный долг за пределами Отечества»; 

 профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения, пожарной 

безопасности (комплекс мероприятий); 

 проведение профилактических мероприятий, посвященных Всемирному дню 

борьбы со СПИДом; 

 проведение СПТ- мониторинга, и дальнейших коррекционных занятий по его 

итогам; 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива, социального педагога, педагога-психолога и с 

привлечением сторонних специалистов; 
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 индивидуальная работа с подростками, «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам», профилактические акции, привлечение подростков к шефской помощи 

младшим школьникам. 

 

Модуль «Профориентация» 

Выбор индивидуальной образовательно-профессиональной траектории – это важнейшая 

задача, стоящая перед старшеклассниками и выпускниками школ, и от того, насколько 

качественно, осознанно и своевременно она решается, зависит качество последующей 

социальной и профессиональной жизни человека. При этом необходимо, чтобы доступ к 

информационным ресурсам по профессиональному самоопределению имели не только 

жители крупных городов России, но и обучающиеся из отдаленных и труднодоступных 

территорий, вне зависимости от их социального статуса и жизненного контекста. 

Вследствие  этого обеспечение профориентационной помощи в 2023г внедряется 

Профориентационный минимум для 6 -11 классов, главной целью которого является 

выстраивания системы профессиональной ориентации обучающихся, которая реализуется 

в образовательной, воспитательной и иных видах деятельности. 

         Профориентационный минимум в ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье реализуется на 

продвинутом уровне (рекомендованная учебная нагрузка – не менее 80 часов и реализуется 

в следующих форматах): 

Урочная деятельность. Она включает: профориентационное содержание уроков по 

предметам   общеобразовательного   цикла   (физика,    химия,    математика    и    т.д.), где 

рассматривается значимость учебного предмета в профессиональной деятельности. Не 

предполагает проведение дополнительных уроков, проводится в рамках учебного плана. 

Урочная деятельность предполагает   проведение профориентационно-значимых уроков в 

рамках учебного предмета «Технология» (в части изучения отраслей экономики и создания 

материальных проектов). 

Внеурочная деятельность. Она включает: профориентационную онлайн-диагностику 

(диагностику склонностей, диагностику готовности к профессиональному 

самоопределению); профориентационные уроки; внеурочную деятельность «Билет в 

будущее», «Профориентация»; проектную деятельность;   профориентационные   

программы;   классные   часы   (в   т.ч. с демонстрацией выпусков открытых онлайн-уроков 

«Шоу профессий»); беседы, дискуссии, мастер-классы, коммуникативные и деловые игры; 

консультации педагога и психолога; моделирующие профессиональные пробы в онлайн-

формате и др. 

Воспитательная работа. Она включает: экскурсии на производство, экскурсии и посещение 

лекций в образовательных организациях СПО и ВО, посещение профориентационных 

выставок, посещение профессиональных   проб,    ярмарок    профессий,    дней    открытых    

дверей в образовательных организациях СПО и ВО, открытых уроков технологии на базе 

колледжей, встречи с представителями разных профессий и др. Также она включает 

конкурсы профориентационной направленности (в т.ч. в рамках РДДМ, Юнармии, 

реализации проектов «Россия – страна возможностей» и т.д.)  

Взаимодействие с родителями/законными представителями. В рамках такого 

взаимодействия проводится информационное сопровождение родителей обучающихся, 

проведение тематических родительских собраний, тематические рассылки по электронной 

почте и с помощью мессенджеров, в т.ч. о процессе профессионального самоопределения 

ребенка, тематические курсы (в т.ч. в формате онлайн) а также участие родительского 

сообщества во встречах с представителями разных профессий. 

Профильные предпрофессиональные классы. С 2022 г. в ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье 

действует: инженерный класс, с 2023 г. –  агрокласс.  

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при 
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соблюдении требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

 участие представителей организацийпартнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

Акцент новых образовательных стандартов  сделан в первую очередь на развитие 

творческого потенциала детей и духовнонравственное воспитание.  Однако, следуя новым 

стандартам образования, для создания  «идеальной» модели выпускника  рамки 

воспитательного пространства одного ОУ уже недостаточно. Должно быть  организовано 

целостное пространство духовнонравственного развития обучающихся.  

 Этому способствует: 

 участие представителей организацийпартнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организацийпартнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детские, педагогические, 

родительские, совместные), куда приглашаются представители организацийпартнёров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны;  

 расширение сетевого взаимодействия и сотрудничества между педагогами региона, как 

основных учебных заведений, так  дополнительных и высших; 

 поиск новых форм работы, в том числе и информационнокоммуникативных по 

сетевому взаимодействию школьников села. Это возможность максимального раскрытия  

творческого потенциала ребенка. Данная деятельность, позволяет проявить себя 

оптимальным образом индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить 

свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат.  

 Участие во Всероссийских  онлайнконкурсах, флешмобах, творческих мероприятиях и 

сообществах. 

 Совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациямипартнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Организационный раздел 

 

Кадровое обеспечение 

Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. В школе создано методическое объединение 

классных руководителей, которое помогает учителям школы разобраться в нормативно

правовой базе в потоке информации, обеспечивающей успешный воспитательный процесс.   

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам 

духовнонравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в 

реализации рабочей программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров:  

          сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на 

работу педагогических работников (работа школы наставничества); 

         индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе 

и по вопросам классного руководства); 

          контроль оформления учебнопедагогической документации; 

     проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим 

проблемам духовнонравственного воспитания и просвещения обучающихся;  
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 участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам 

воспитания; 

 участие в работе муниципальных и региональных методических объединений 

представление опыта работы школы; 

 участие в работе постоянно действующего методического семинара по духовно

нравственному воспитанию. 

             С 2022 г в школе введена должность Советника директора по воспитательной 

работе по инициативе Министерства просвещения в рамках проекта 

«Патриотическое воспитание граждан РФ». В штаб по воспитательной работе, помимо 

советника по воспитанию также входят: директор, заместитель директора по 

воспитательной работе, педагогпсихолог, социальный педагог.  

 

Нормативно-методическое обеспечение 

  Подготовка приказов и локальных актов школы по внедрению рабочей программы 

воспитания в образовательный процесс.  

Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих 

«методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий  по учебновоспитательной 

работе. 

Создание рабочей программы воспитания на 20232024 г. с приложением плана 

воспитательной работы школы  на три уровня образования НОО, ООО, СОО. 

 Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых 

направлений программ воспитания. 

Сайт,  на котором будут отражены  реальные результаты программы воспитания и 

измененные локальные акты  https://школа2приволжье.дети/ 

 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В настоящее время в ОО получает образование 49 детей с ОВЗ и детей инвалидов на всех 

уровнях образования, на уровне НОО – 35 человек. Дети с ОВЗ и инвалиды получают 

образование на равных, со всеми школьниками, создана благоприятная доброжелательная 

среда. Эти дети находятся под пристальным контролем классных руководителей, и 

психологопедагогической службы.Они имеют возможность участвовать в различных 

формах жизни детского сообщества: в работе органов самоуправления, волонтерского 

отряда, театральной студии, участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в 

школьных праздниках. Обеспечивается возможность их участия в жизни класса, школы, 

событиях группы. Таким образом, формируется их личностный опыт, развивается 

самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

  налаживание эмоциональноположительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; 

  активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ;  

  обеспечение психологопедагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в 

развитии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико

социальной компетентности; 

  индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ; 

–   личностноориентированный подход в организации всех видов детской деятельности. 

https://школа2приволжье.дети/
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их 

в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся). 

В школе практикуются общешкольные линейки и праздники в честь победителей 

различных конкурсов и олимпиад; 

  в школе разработано и действует положение о награждениях, все награды 

фиксируется приказами школы; 

 в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение 

обучающихся участвуют органы самоуправления, классные руководители, учителя; 

 в школе практикуются индивидуальные и коллективные поощрения (Премия-

конкурс им. Г.С.Акимовой, первого директора школа, в рамках которой сформированы 

номинации - «Ученик года», «Активист года», «Спортсмен года» , и т.д, и «Класс года», на 

всех уровнях образования); 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В ОО организована деятельность по ведению портфолио обучающих. Портфолио 

может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального 

портфолио ведется портфолио класса. Наиболее успешные обучающиеся и классные 

коллективы, занимают высшие ступени рейтинга в школе. 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне 

начального общего образования, установленными ФГОС НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 

отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов 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 обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат как 

организованного социального воспитания, в котором образовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 



377 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

 Условия организации воспитательной работы по четырем составляющим: 

 -нормативно-методическое обеспечение; 

 -кадровое обеспечение; 

 -материально-техническое обеспечение; 

 -удовлетворенность качеством условий. 

Анализ организации воспитательной  работы по следующим направлениям: 

- реализация внеурочной деятельности; 

- реализация воспитательной работы классных руководителей; 

- удовлетворенность качеством реализации воспитательной работы. 

Проводится с заполнением сводных таблиц выполненной работы и анализа ее качества, 

анкетирования. 

 Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса, их достижения в конкурсах 

и мероприятиях, удовлетворенность участников образовательных отношений качеством 

результатов воспитательной работы.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика. 

Диагностический инструментарий: «Методика диагностики нравственной воспитанности», 

«Методика диагностики личностного роста школьников», «Методика диагностики 

нравственной мотивации», «Методика диагностики нравственной самооценки». 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над.  чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Диагностика «Творческие достижения школьников».  Классные руководители проводят 

учет результативности участия детей в творческих конкурсах и мероприятиях, 

благотворительных акциях, социальных проектах, социально значимой деятельности. 

В качестве инструмента оценки   таблица достижений.  Она позволит систематизировать 

сведения, для их анализа. В таблицу педагоги внесут результаты участия детей 

в мероприятиях различного уровня. 

Заполненные таблицы по всем классам формируются в сводную таблицу по школе. Это 

дает возможность анализировать результативность участия школьников в различных 

конкурсах по всем направлениям воспитательной деятельности. 

 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Удовлетворенность качеством результатов воспитательной работы. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование.Чтобы выявить, удовлетворены ли родители и школьники качеством 

образовательных услуг, чаще всего используют анкетирование.  

Часть вопросов такого анкетирования затрагивает и организацию воспитательной 
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деятельности. Оценивается три показателя: качество организации внеурочной 

деятельности; качество воспитательной деятельности классного руководителя; качество 

допобразования.  

 Анализ ответов позволяет оценить степень удовлетворенности результатами 

воспитательной работы.  Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

 качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством работы школьных  медиа; 

 качеством организации предметноэстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора 

по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе) в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 
 

Ожидаемые конечныерезультаты 

 

1. Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного учреждения, 

обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых 

неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, 

стремление к взаимодействию в традициях русской православной культуры через 

расширение содержания, форм организации воспитательной системы школы посредством 

интеграции с социальными партнерами, системой дополнительного образования. 

2. Введение в практику новых форм и методов духовнонравственного воспитания. 

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, обеспечивающей 

снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение современных 

воспитательных технологий, применение эффективных механизмов социализации, 

формирования здорового образа жизни на основе духовнонравственных принципов 

воспитания. 

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого 

является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, формирование нового 

знания, ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях сохранять 

уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях 

русской культуры. 

 

VI. Организационный раздел АООП НОО для обучающихся с РАС с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3) 

 

6.1. Учебные план. 
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Учебный план, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

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 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план должен обеспечивать введение в действие и реализацию требований 

ФГОС начального общего образования обучающихся с РАС, АООП НОО для 

обучающихся с РАС с лёгкой умственной отсталостью и выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, которые предусмотрены 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации и родном языке, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам 

(годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей- обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть 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 РАС, и учебное время, отводимое на их изучение по годам 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

 формирование гордости за свою страну, приобщение к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся с РАС с лёгкой умственной 

отсталостью к продолжению образования в последующие годы; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося с РАС в соответствии с его 

индивидуальностью; 

 минимизацию негативного влияния нарушений на развитие 

обучающегося и профилактику возникновения вторичных отклонений. 

Образовательная организация самостоятельна в выборе видов деятельности по 

каждому предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная деятельность, 

практические занятия, экскурсии). 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

включает: 

 факультативные курсы, обеспечивающие реализацию 

индивидуальных особых образовательных потребностей обучающихся с РАС 

с легкой умственной отсталостью; 

 внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких 

направлений работы как духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и 

обеспечивающую личностное развитие обучающихся с РАС; 

 коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы 

которой направлены на минимизацию негативного влияния расстройств 
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аутистического спектра на результат обучения и профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные 

курсы: "Формирование коммуникативного поведения", "Музыкально-ритмические 

занятия", "Социально-бытовая ориентировка", "Развитие познавательной деятельности", 

которые являются обязательными и проводятся в форме групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять технологии, 

способы организации деятельности обучающихся в процессе освоения курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую 

учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области 

осуществляется за счет часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов 

на коррекционно-образовательную область должно быть не менее 5 часов в неделю в 

течение всего срока обучения) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает 

оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает 

качественное усвоение учебных предметов. 

Продолжительность урока во 2-5-х классах - 40 минут, в 1-ом классе - 35 минут. 

Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после 2-го и 3-го уроков - по 20 

минут. 

Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классе - 35 

минут, во 2-5 классах - 40 минут. Продолжительность индивидуального коррекционного 

занятия составляет 20 минут. 

С целью реализации "ступенчатого" метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. В 1-ом 

классе каждый день проводится 3 урока. Во время прогулки, динамической паузы 

происходит уточнение первоначальных математических представлений, используются 

упражнения по развитию словесной речи в коммуникативной функции. Домашние 

задания даются с учетом индивидуальных возможностей обучающихся. В 1-м классе 

обучение осуществляется без обязательных домашних заданий, следовательно, без 

записей в классном журнале. Допустимо предлагать первоклассникам только творческие 

задания познавательного характера, выполняемые исключительно по желанию 

обучающихся. Цель таких заданий - формирование у обучающихся внешних и внутренних 

стимулов к самостоятельной домашней работе. В 1-й четверти возможны только задания 

организационного характера (приготовить и принести к уроку спортивную форму, 

природный материал). Во 2-й четверти - познавательные задания, для выполнения 

которых не требуется специально организованного рабочего места. С 3-й четверти 

допустимо завершение в домашних условиях работы, начатой в классе (за исключением 

предмета "Технология"). Общее время на их выполнение не должно превышать 15 минут. 

Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу 

"минимакс": часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть - по желанию 

обучающегося. Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, 

которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. Общее время выполнения заданий по всем учебным 

предметам (вместе с чтением) в 3-м классе - до 1,5 часов (90 минут), в 4-5-м - до 2 часов 

(120 минут). 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной 

деятельности (в том числе коррекционно-развивающей области). Между последним 

уроком и началом внеурочной деятельности, рекомендуется устраивать перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 
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Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, 

составляет не более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в неделю на 

коррекционно-образовательную область в течение всего срока обучения на уровне 

начального общего образования) и определяется приказом образовательной организации 

(пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Учебный план АООП НОО для обучающихся с РАС (дополнительные первые 

классы, 1-4 классы) (вариант 8.3). 

 

Предметн

ые области 

Классы 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю В

сего I 

д

оп. 

I 

д

оп. 

I I

I 

I

II 

I

V 

Обязательная часть 

Язык и 

речевая 

практика 

Русский 

язык 

2 2 3 3 3 3 1

6 

Чтение 2 2 3 4 4 4 1

9 

Речевая 

практика 

3 3 2 2 2 2 1

4 

Математи

ка 

Математ

ика 

3 3 3 4 4 4 2

1 

Естествоз

нание 

Мир 

природы и 

человека 

2 2 2 1 1 1 9 

Искусств

о 

Музыка 2 2 2 1 1 1 9 

Рисован

ие 

2 2 1 1 1 1 8 

Физическ

ая культура 

Физичес

кая 

культура 

(Адаптив

ная 

физическ

ая 

культура

) 

3 3 3 3 3 3 1

8 

Технолог

ии 

Технолог

ия 

2 2 2 1 1 1 9 

Итого 2

1 

2

1 

2

1 

2

0 

2

0 

2

0 

1

23 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

   3 3 3 9 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-дневной 

учебной неделе) 

2

1 

2

1 

2

1 

2

3 

2

3 

2

3 

1

32 

Коррекционно-развивающая 

область (коррекционные занятия и 

ритмика): 

6 6 6 6 6 6 3

6 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 4 2
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4 

Всего 3

1 

3

1 

3

1 

3

3 

3

3 

3

3 

1

92 

 

В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы 

указано на одного обучающегося. 

При реализации данной федеральной адаптированной образовательной программы 

должны быть созданы специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися 

содержания образовательной программы в полном объеме с учетом их особых 

образовательных потребностей и особенностей здоровья. 

6.2.Календарный учебный график. 

В соответствии с Федеральными образовательными программами начального, 

основного, среднего общего образования, утвержденными приказами Минпросвещения 

России от 18.05.2023 № 370, № 371, № 372, СанПиН 2.4.3648-20 определить: 

 

10. Даты начала и окончания учебного года: 

- начало учебного года – 01.09.2023, 

- окончание учебного года – 25.05.2024. 

Для 9-х и 11-х классов окончание учебного года определяется в соответствии с 

расписанием государственной итоговой аттестации. 

 

11. Продолжительность учебного года: 

в 1 классе – 33 учебных недели 

во 2-11 классах – 34 учебных недели 

 

12. Продолжительность учебной недели: 

в 1-9,11 классах 5-ти дневная учебная неделя; 

в 10 классе – 6-ти дневная учебная неделя. 

 

13. Продолжительность учебных периодов. 

Учебный год делится на четверти: 

1 четверть – 8 учебных недель; 

2 четверть – 8 учебных недель; 

3 четверть – 11 учебных недель (для 2-11 классов),  

                      10 учебных недель (для 1 классов);   

4 четверть – 7 учебных недель. 

 

Четверти 

 

начало 

четверти 

 

Дата начала и окончания 

отдельных учебных недель 

окончание четверти  

1 четверть 

 

01.09.2023 1 учебная неделя: 01.09.23 - 

07.09.2023 

28.10.2023 

2 четверть 07.11.2023 12 учебная неделя: 27.11.23 - 

02.12.2023 

30.12.2023 

3 четверть 

 

09.01.2024 20 учебная неделя: 29.01.24 - 

03.02.2024 

24 учебная неделя: 26.02.24 - 

02.03.2024 

22.03.2024 

4 четверть 01.04.2024 32 учебная неделя: 02.05.24 - 

11.05.2024 

25.05.2023 

14. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 
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Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания каникул Продолжительность 

осенние 29.10.2023 06.11.2023 9 календарных дней 

зимние 31.12.2023 08.01.2024 9 календарных дней 

весенние 23.03.2024 31.03.2024 9 календарных дней 

 Итого  

27 каникулярных дней 

в течение учебного 

года  

летние 26.05.2024 31.08.2024 14 недель 

 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительные 9-дневные 

каникулы с 17.02.2024 по 25.02.2024.  

 

Для обучающихся 9-х классов летние каникулы начинаются по окончании 

государственной итоговой аттестации. 

 

15. Продолжительность урока: 

1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по 35 минут 

(ноябрь - декабрь); 

1 класс (II полугодие): январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

2-11 класс по 40 минут  

 

16. Продолжительность перемен между уроками (расписание звонков): 

 

1 класс (1 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30 20 

2 урок 9.25 20 

3 урок 10.05 Динамическая пауза или 

урок физ. культуры 

20 

4 урок 11.15 20 

 

1 класс (2 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30 5 

2 урок 9.15 15 

3 урок 10.10. Динамическая пауза или 

урок физ. культуры 

15 

4 урок 11.05 15 

 

 для обучающихся 2 - 11 классов – 40 минут: 

 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30 5 

2 урок 9.15 15 

3 урок 10.10 15 

4 урок 11.05 15 

5 урок 12.00 15 

6 урок  12.55 5 
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7 урок 13.40  

 

 

17. Время начала и окончания учебных занятий: 

Начало учебных занятий – 8.30 . 

Окончание учебных занятий 14.30. 

Все обучающиеся занимаются в 1 смену. 

 

18. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной её части  или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся, регулируемой 

Положением «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации учащихся ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье» 

и Уставом ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье. 

Промежуточная аттестация проводится во всех классах кроме первого. 

Она подразделяется на: 

- аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), 

- аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию) 

- промежуточная аттестация в форме отдельной процедуры. 

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации – с 14.04.2024 г. по 22.05.2024 г. 

Расписание проведения годовой промежуточной аттестации утверждается директором 

школы и доводится до сведения педагогов, учащихся и их родителей (законных 

представителей), не позднее, чем за 5 дней до начала аттестации. 

      Государственная итоговая аттестация учащихся 9 и 11 классов проводится за рамками 

учебного  

      времени, согласно утвержденного расписания проведения основного государственного 

экзамена и  

      единого государственного экзамена. 

 

 

6.3. Календарный план воспитательной работы 
 

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей адаптированной основной 

образовательной программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей обучающихся с РАС. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

уровень начального общего образования 

Дела, события, мероприятия классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Урочная деятельность» 

Оформление стендов (предметно-эстетическая среда, 

наглядная агитация школьных стендов предметной 

направленности) 

1-4 сентябрь, в 

течение года 

учителя, кл. руководители 

Игровые формы учебной деятельности 1-4 в течение года учителя, кл. руководители 

Интерактивные формы учебной деятельности 1-4 в течение года учителя, кл. руководители 

Содержание уроков (по плану учителя) 1-4 в течение года учителя, кл. руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки 

детей к действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

1-4 01.09 учителя, кл. руководители 

Всемирный день иммунитета (минутка информации на 

уроках окружающего мира) 

1-4 01.03 учителя, кл. руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День пожарной 

охраны) 

1-4 30.04 учителя, кл. руководители 

День государственного флага Российской Федерации 1-4 22.05 учителя, кл. руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация внеурочной деятельности согласно учебного 

плана 

1-4 в течение года руководитель Центра «Точка роста», 

педагоги-организаторы, советник по 

воспитательной работе 

Спортивные соревнования по пионерболу 3-4 октябрь учителя физкультуры, кл. руководители 

Участие в муниципальном выставке-конкурсе на лучшую 

елочную игрушку «Главная елка» 

1-4 05- 28.12 кл. руководители, педагоги дополнительного 

образования 

Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная 

семья» среди 1-х классов 

1 ноябрь учителя физкультуры, кл. руководители, 

педагоги-организаторы 

Соревнования среди 4-х классов «Веселые старты» 4 декабрь учителя физкультуры, кл. руководители 

Соревнования среди 3-х классов «Веселые старты – 

Встречаем весну!»  

3 март учителя физкультуры, кл. руководители 
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Спортивные соревнования по пионерболу 4 апрель учителя физкультуры, кл. руководители 

Соревнования среди 2-х классов «Веселые старты» 2 май учителя физкультуры, кл. руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Поднятие флага. Гимн. В/Д «Разговоры о важном» 1-4 каждый 

понедельник, 

1 уроком в 

течение года 

классные руководители 

Проведение классных часов, участие в Днях единых 

действий 

1-4 в течение года классные руководители 

Проведение инструктажей с обучающимся по ТБ, ПДД, 

ППБ 

1-4 в течение года классные руководители 

Изучение классного коллектива 1-4 в течение года классные руководители 

Экскурсии, поездки с классом 1-4 1 раз в 

четверть 

Классный руководитель, родительский 

комитет 

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании) 

1-4 по запросу классные руководители, учителя-

предметники 

Модуль «Работа с родителями/законными представителями» 

Заседание Совета родителей 1-4 1 раз в 

четверть 

заместитель директора по УВР, советник по 

воспитательной работе, кл. руководители 

Классные родительские собрания 1-4 1 раз в 

четверть 

кл.руководители 

Индивидуальные беседы с родителями  1-4 по запросу кл.руководители, соц.педагог 

Консультации с психологом 1-4 по запросу  кл.руководители, психолог 

Модуль «Ключевые школьные дела» 

Праздник «Посвящение в первоклассники» 1 16.10 заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, кл. руководители 

Праздник «День рождения школы» 1-4 сентябрь заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, кл. руководители 

Праздник «День учителя» 1-4 05.10 заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, советник по воспитательной 

работе, кл. руководители 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню народного 

единства (флешмобы онлайн, акция «Окна России», 

«Испеки пирог», «Флаги России») 

1-4 02-06.11 педагоги-организаторы, советники по 

воспитательной работе, кл. руководители 
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Праздник «День матери» 1-4 23-30.11 заместитель директора по ВР, педагоги-

организаторы, советник по воспитательной 

работе,  кл. руководители 

Участие в акции «Каждой птичке – по кормушке» 1-4 07-11.11 педагоги-организаторы, кл. руководители 

Участие в новогодних мероприятиях (квест, хороводы, 

спектакли) 

1-4 21-29.12 заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, советник по воспитательной 

работе, кл. руководители 

Участие в подготовке к мероприятию «Вечер встречи 

выпускников» 

1-4 первая суббота 

февраля 

заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, кл. руководители, педагоги 

Участие в спортивно-игровой программе «Есть такая 

профессия Родину защищать»  

3 18.02 заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Марафон «Неделя психологии в образовании» 1-4 10-17.03 заместитель директора по ВР, педагог-

психолог, классные руководители 

Концерт, посвященный Международному женскому дню 

8 Марта 

1-4 05.03 Советник по воспитательной работе, педагог-

организатор, кл. руководители, педагоги 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Космонавтики 

1-4 8-12.04 педагоги-организаторы, кл. руководители, 

советник по воспитательной работе 

Участие в торжественном мероприятии, посвященном 

празднованию Дня Победы (торжественный марш, 

строевая подготовка, изготовление открыток для 

ветеранов Великой Отечественной войны) 

5-9 09.05 заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, кл. руководители, педагоги 

Праздник «Последний звонок» (участие первоклассников) 1 24.05 заместитель директора по ВР, педагог-

организатор, советник по воспитательной 

работе, кл. руководители, педагоги 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым 

в общеобразовательной организацииучебным предметам, 

курсам, модулям 

1-4 в течение года классные руководители, учителя-

предметники, педагог-психолог, соц.педагог 

Экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную 

галерею, технопарк, на предприятие и др.) 

1-4 в течение года классные руководители, родительский 

комитет. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление школьного уголка - (название, девиз класса, 

информационный стенд), уголка безопасности 

1-4 август-

сентябрь 

кл. руководители 
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Размещение карт России, регионов, муниципальных 

образований (современных и исторических, точных и 

стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том 

числе материалами, подготовленными обучающимися) 

1-4 по мере 

необходимост

и 

педагог-организатор, кл. руководители 

Организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации 

1-4 каждый 

понедельник, 

1 уроком 

Педагоги-организаторы, Советник по ВР, кл. 

руководители 

Подготовку и размещение регулярно сменяемых 

экспозиций творческих работ обучающихся в разных 

предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга 

1-4 по плану 

кл.рук. 

кл. руководители 

Организация и поддержание в общеобразовательной 

организации звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, 

музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации 

1-4 по мере 

необходимост

и 

заместитель директора по ВР, АХЧ, педагог-

организатор, кл. руководители 

Оформление и обновление «мест новостей», стендов в 

помещениях (холл первого этажа, рекреации), 

содержащих в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчёты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся 

1-4 в течение года заместитель директора по ВР, Советник по 

ВР, педагоги-организаторы 

Оформление, поддержание, использование в 

воспитательном процессе «мест гражданского почитания» 

в помещениях общеобразовательной организацииили на 

прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории России; 

мемориалов воинской славы, памятников, памятных 

досок 

1-4 по мере 

небходимости 

заместитель директора по ВР, АХЧ, Советник 

по ВР, кл. руководители 

Поддержание эстетического вида и благоустройство 

здания, холлов, классов, доступных и безопасных 

1-4 в течение года заместитель директора по ВР, АХЧ, Советник 

по ВР, кл. руководители 
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рекреационных зон, озеленение территории при 

общеобразовательной организации 

Оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон 

активного и тихого отдыха 

1-4 по мере 

необходимост

и 

заместитель директора по ВР, АХЧ, Советник 

по ВР, кл. руководители 

Поддержание в библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, 

педагоги выставляют для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие 

1-4 в течение года педагог-библиотекарь 

Оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров (событийный дизайн) 

1-4 по мере 

необходимост

и 

заместитель директора по ВР, АХЧ, Советник 

по ВР, кл. руководители 

Обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций 

и др.), акцентирующих внимание обучающихся на 

важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе общеобразовательной организации, актуальных 

вопросах профилактики и безопасности 

1-4 по мере 

необходимост

и 

социальный педагог 

Модуль «Социальное партнерство (сетевое взаимодействие)» 

 

Презентация СП «ДДТ» ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье на 

родительских собраниях, классных часах  

1-4 в течение года  

Встречи, беседы, открытые мероприятия с 

соц.партнерами 

1 В течение года Представители ГИБДД, МВД, КДН и ПДН, 

центра «Семья» , Центральной библиотеки, 

классные руководители 

Мероприятия на период работы пришкольного 

оздоровительного лагеря (по отдельному графику) 

1-4 июнь  

«Профилактика и безопасность» 

Месячник безопасности жизнедеятельности 

(профилактика ДТП, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, беседы, классные часы по ПДД, 

ПБ) 

1-4 сентябрь педагог-организатор, классные руководители 

Всероссийский открытый урок по ОБЖ 1-4 03.09 классные руководители 

Рейд по проверке наличия схем безопасного маршрута и 

наличия светоотражающих элементов у обучающихся 

1-4 14 - 19.09 Педагог-организатор,  Совет обучающихся 
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Объектовая тренировка эвакуации при угрозе 

террористического акта 

1-4 октябрь Инженер по безопасности, кл. руководители 

Участие в муниципальном конкуре по ПДД «ЮИД» 3 октябрь Преподаватель по ОБЖ, кл. руководители 

День памяти жертв ДТП. Акция «Пусть дорога будет 

безопасной» 

1-4 18.11 Преподаватель по ОБЖ, педагог-организатор, 

кл. руководители 

Участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде по 

правилам дорожного движения «Безопасные дороги» 

2-4 декабрь Преподаватель по ОБЖ, кл. руководители 

Участие в муниципальном конкуре по ПДД «Безопасное 

колесо» 

3-4 апрель Преподаватель по ОБЖ, кл. руководители 

Мероприятие, приуроченные к празднику «Дню 

пожарной охраны» (открытые классные часы с 

приглашение сотрудников пожарной охраны) 

1-4 апрель Педагоги-организаторы, кл. руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Вступление обучающихся в объединение РДДМ 

«Движение первых» (первичное отделение) 

3-4 в течение года советник по воспитательной работе, педагоги-

организаторы 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню знаний 

 

1-4 01.09 советник по воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги-организаторы 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню туризма 

 

3-4 27.09 советники по воспитательной работе, 

классные руководители,  педагоги-

организаторы 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню учителя 

 

2-4 05.10 советники по воспитательной работе, 

классные руководители, педагоги-

организаторы 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню народного единства 

 

1-4 04.11 советник по воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги-организаторы 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню матери 

 

1-4 29.11 советник по воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги-организаторы 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню Героев Отечества,  кинопросмотр 

3-4 09.12 советник по воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги-организаторы 
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Дни единых действий: участие во Всероссийской акции 

«Подари книгу» в Международный день книгодарения 

1-4 14.02 советник по воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги-организаторы, 

библиотекарь 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню защитника Отечества 

1-4 23.02 советник по воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги-организаторы 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Международному женскому дню 

1-4 08.03 советник по воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги-организаторы 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню счастья 

3-4 20.03 советник по воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги-организаторы 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 

посвященной Дню Победы 

1-4 09.05 советник по воспитательной работе, классные 

руководители, педагоги-организаторы 

Модуль «Школьные медиа» 

Библиотечные уроки. Ознакомительная экскурсия 1-2 14 – 21.09 педагог-библиотекарь, кл. руководители 

Книжные выставки, стенды, информационные уголки 

освещающие деятельность в области гражданской 

защиты, правила поведения обучающихся 

1-4 1 – 10.10 педагог-библиотекарь, педагог-организатор  

Информационная и книжная выставка «День 

солидарности и борьбы с терроризмом» 

1-4 10-20.10 педагог-библиотекарь, педагог-организатор 

Тематическая фотовыставка, видеопроекты, подкасты, 

посвященные Дню народного единства (сайт школы, 

группа ВК) 

1-4 02-06.11 советники по воспитательной работе,  

классные руководители 

Участие во Всероссийской акции «Час кода» 1-4 01-04.12 кл. руководители, уч.информатики 

Кинолектории, посвящённые освобождению Ленинграда 

от фашистской блокады и Дне памяти жертв холокоста  

1-4 январь педагог-организатор, классные руководители 

Кинолектории, посвященные Дню защитника Отечества 1-4 февраль педагог-организатор, классные руководители 

Библиотечные часы 1-4 март педагог-библиотекарь, классные 

руководители 

Кинолектории (по предложенному плану) 1-4 март Классные руководители 

Неделя детской книги. Комплекс мероприятий в рамках 

недели. 

1-4 апрель педагог-библиотекарь, классные 

руководители 

Тематическая фотовыставка, видеопроекты, подкасты, 

посвященные Дню Победы ( сайт школы, группа ВК) 

1-4 01-09.05 педагог-организатор, классные руководители 

Кинолектории, посвященные Дню Победы 1-4 май классные руководители, педагоги-

организаторы 
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Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Походы в театры, на выставки, в музеи 1-4 в течение года классные руководители, родительский 

комитет 

Экскурсии по патриотической тематике, ранней 

профориентации 

1-4 в течение года классные руководители, родительский 

комитет 

Походы выходного дня, экскурсии, походы, экспедиции 1-4 в течение года классные руководители, родительский 

комитет 

Организация экскурсий в МЧС, в пожарную часть 1-4 в течение года Преподаватель  ОБЖ, классные руководители 
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