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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образова- 

ния (далее - АООП НОО) представляет собой образовательную программу, адаптирован- 

ную для обучения обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечи- 

вающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Программа разработана на основе ООП НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная шко- 

ла № 20 с углубленным изучением отдельных предметов», в соответствии с: 

Программа разработана в соответствии с: 

Приказом Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1023 
“Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

96. Федеральная адаптированная образовательная программа начального общего образо- 

вания для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее -ФАОП НОО для обучаю- 

щихся с ТНР) предназначена для сопровождения деятельности образовательной организа- 

ции по созданию адаптированной программы начального общего образования для обуча- 

ющихся с ТНР и отражает вариант конкретизации требований ФГОС НОО для обучаю- 

щихся с ОВЗ, предъявляемых к данному уровню общего образования. В соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе- 

дерации" ФАОП для обучающихся с ТНР включает набор учебно-методической докумен- 

тации, которая определяет наполняемость и характеристику целевого, содержательного и 

организационного разделов программы начального общего образования. 

На основе ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и ФАОП для обучающихся с ТНР образо- 

вательная организация может разработать АООП НОО с учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушениями речи. Образовательной организации, реали- 

зующей ФАОП НОО для обучающихся с ТНР, целесообразно использовать ФАОП как 

документ, определяющий стратегию образовательной деятельности конкретного уровня 

образования. Вместе с тем такой вариант представления адаптированной программы 

начального общего образования не предполагает механического, формального её копиро- 

вания. Это связано с тем, что при создании своей адаптированной программы начального 

общего образования образовательная организация должна учитывать следующие требова- 

ния: 

программа строится с учетом особенностей контингента обучающихся с ТНР: формы ре- 

чевого недоразвития, структуры дефекта и степени его тяжести; 

программа строится с учётом особенностей социально-экономического развития региона, 

специфики географического положения, природного окружения, этнокультурных особен- 

ностей и истории края; конкретного местоположения образовательной организации, фор- 

мы обучения (инклюзивное в среде сверстников с нормативных речевым развитием или в 

условиях специального коррекционного класса или школы); 

при подготовке программы учитываются статус обучающегося с ТНР младшего школьно- 

го возраста, его типологические психологические особенности и возможности, специфика 

недоразвития психических функций, что гарантирует создание оптимальных условий для 

осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и эмоционального благопо- 

лучия каждого обучающегося; 

при необходимости программа начального общего образования предполагает создание 

индивидуальных учебных планов, особенно в случаях поддержки обучающихся младшего 

школьного возраста с различной степенью выраженности дефекта (в том числе для уско- 

ренного обучения) или обучающихся, входящих в особые социальные группы (дети ми- 
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грантов; дети с особым состоянием здоровья, с девиантным поведением); 

обязательным требованием является учёт запросов родителей (законных представителей) 

обучающегося: организация курсов внеурочной деятельности, факультативные занятия, 

индивидуальные консультации; 

образовательная организация обязана обеспечивать выполнение гигиенических нормати- 

вов и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации обучения. С 

учётом современной действительности в образовательной программе должны быть про- 

писаны требования к обучению в дистанционном режиме. 

ФАОП НОО для обучающихся с ТНР построена в соответствии с логикой представления 

образовательной организацией АООП НОО и раскрывает возможный вариант наполнения 

следующих разделов: целевой, содержательный, организационный: 

1.  Целевой раздел ФАОП НОО для обучающихся с ТНР отражает основные цели началь- 

ного общего образования, те психические и личностные новообразования, которые могут 

быть сформированы обучающихся младшего школьного возраста с ТНР к концу его обу- 

чения на первом школьном уровне. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися начального общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения программ начального 

общего образования. 

2.  Содержательный раздел определяет содержание начального общего образования обу- 

чающихся и включает следующие программы, ориентированные на достижение личност- 

ных, метапредметных и предметных результатов: 

федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне- 

урочной деятельности), учебных модулей; 

программу коррекционной работы; 

программу формирования УУД. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процес- 

са, а также механизмы реализации компонентов ФАОП НОО. 

3.  Организационный раздел включает: 

федеральные учебные планы начального общего образования обучающихся; 

федеральный календарный учебный график; 

федеральный календарный план воспитательной работы. 

Принципы формирования ФАОП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

. В основу формирования ФАОП НОО для обучающихся с ТНР положены следующие 

принципы: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области образования (гу- 

манистический характер образования, единство образовательного пространства на терри- 

тории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образо- 

вания, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников)7; 

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обуча- 

ющихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

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

учетом особых образовательных потребностей; 

онтогенетический принцип; 

принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного по- 

тенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающих- 

ся; 
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принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО ориенти- 

ровку на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность об- 

разования обучающихся с ТНР; 

принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие "предметной 

области"; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обу- 

чающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область жизне- 

деятельности; 

принцип сотрудничества с семьей. 

. В основу разработки ФАОП НОО для обучающихся с ТНР заложены дифференцирован- 

ный, деятельностный и системный подходы.Дифференцированный подход к построению 

ФАОП НОО для обучающихся с ТНР предполагает учет особых образовательных потреб- 

ностей этих обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, этиопато- 

генезом, характером нарушений формирования речевой функциональной системы и про- 

являются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. ФАОП 

НОО создается в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО 

для обучающихся с ОВЗ требованиями к: 

структуре образовательной программы; 

условиям реализации образовательной программы; 

результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания ва- 

риативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 

коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной пси- 

хологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и вос- 

питания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих законо- 

мерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие лично- 

сти обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером органи- 

зации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обуче- 

ние как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки ФАОП начального общего образования для обучающихся с ТНР 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведе- 

ния, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению; 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на 
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основе формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими си- 

стемы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на сле- 

дующем уровне, но и социальной компетенции, составляющей основу социальной успеш- 

ности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детско- 

го самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение 

доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно- 

ориентированные, проблемно-поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, представляющем 

собой функциональную систему семиотического или знакового характера, которая ис- 

пользуется как средство общения. Системность предполагает не механическую связь, а 

единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми еди- 

ницами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и реа- 

лизуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 

(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на 

всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 

является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 

В контексте разработки ФАОП начального общего образования для обучающихся с ТНР 

реализация системного подхода обеспечивает: 

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных пред- 

посылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в про- 

цессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и кор- 

рекционно-развивающей области; 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование речевого взаи- 

модействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно- 

оценочной) в соответствии с различными ситуациями. 

Целевой раздел ФАОП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

Пояснительная записка. 

Цель реализации ФАОП НОО для обучающихся с ТНР - формирование у обучающихся с 

ТНР общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравствен- 

но-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учеб- 

ной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями. 

. Принципы и подходы к формированию АООП НОО для обучающихся с ТНР представ- 

лены в разделе I. Общие положения. 

Общая характеристика. 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью со- 

ответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обу- 

чения. Срок освоения ФАОП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонети- 

ческим недоразвитием (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; ри- 

нолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи 3 и 4 уровней речевого развития 

различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринола- 

лии), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нару- 

шениями чтения и письма. 
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Адаптация АООП НОО предполагает введение ориентированных на удовлетворение осо- 

бых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и 

требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Обязательными условиями реализации ФАОП НОО для обучающихся с ТНР являются 

логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с 

педагогическим работником начальных классов, другими педагогическими работниками с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР. 

У обучающихся с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием наблюдает- 

ся нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вслед- 

ствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процес- 

сов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими акусти- 

ко-артикуляторными признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуля- 

ции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой систе- 

мы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способ- 

ность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава родного 

языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие характеризуется нарушением формирования фонетической 

стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении звуков, зву- 

кослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением формиро- 

вания отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только звукопроиз- 

ношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие обучающиеся 

хуже, чем их сверстники, запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок 

выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с IV уровнем общего недоразвития речи характеризуются остаточными яв- 

лениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов 

языковой системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений звуко- 

произношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных ва- 

риантах искажения его звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. 

Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дик- 

ция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельству- 

ющее о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и яв- 

ляющееся важным показателем не закончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. Лекси- 

ческие ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смеше- 

нии признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и от- 

ношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся затрудняются в уста- 

новлении синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с 

абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических словообразова- 

тельных ошибках. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся пре- 

имущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных аф- 

фиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки однокорен- 

ных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается 

на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении грамма- 
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тических форм слова. Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят не- 

постоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора при 

сравнении правильного и неправильного ответов, с другой - устойчивый характер ошибок, 

особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, характеризующееся 

нарушениями логической последовательности, застреванием на второстепенных деталях, 

пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа 

на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные нару- 

шения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 

ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недоста- 

точной сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих 

процессы чтения и письма в норме. 

У обучающихся с легкой степенью выраженности заикания отмечаются специфические 

трудности при продуцировании речевых высказываний в ходе общения, проявляющиеся в 

непреднамеренных остановках, повторах отдельных звуков, слогов, слов, часто сопровож- 

дающихся судорогами мышц речевого аппарата. Заикание носит ярко выраженный ситуа- 

тивный характер, но в целом незначительно препятствует процессу коммуникации. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР относят- 

ся: 

выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска и назначение ло- 

гопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого раз- 

вития; 

организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением перед 

началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 

школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 

преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

получение начального общего образования в условиях образовательных организаций об- 

щего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося 

и степени выраженности его речевого недоразвития; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных 

курсов, так и в процессе индивидуальной или подгрупповой логопедической работы; 

создание условий, нормализующих и (или) компенсирующих состояние высших психиче- 

ских функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на 

основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми нару- 

шениями и коррекции этих нарушений; 

координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 

процессе комплексного психолого-педагогического сопровождения; 

получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или минимизации 

первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей нервной деятель- 

ности, соматического здоровья; 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения либо сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и ис- 

пользования соответствующих методик и технологий; 

индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для раз- 

ных категорий обучающихся с ТНР; 
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постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития речевых процессов, 

исходя из механизма речевого дефекта; 

применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе специализи- 

рованных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных средств, обес- 

печивающих реализацию "обходных путей" коррекционного воздействия на речевые про- 

цессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

возможность обучаться на дому или дистанционно при наличии медицинских показаний; 

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем максималь- 

ного расширения образовательного пространства, увеличения социальных контактов; 

обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и так- 

тики; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в кор- 

рекционно-развивающую работу с обучающимся; организация партнерских отношений с 

родителями (законными представителями). 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР ФАОП НОО (вариант 

5.1). 

Планируемые результаты освоения обучающимися ФАОП НОО для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1) дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений уст- 

ной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 

произнесение звука; 

умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру слов 

как изолированных, так и в условиях контекста; 

правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование интона- 

ционных средств выразительной четкой речи; 

умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического 

ударения, интонационной интенсивности; 

минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в произ- 

ношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 

умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и 

слова; 

практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического 

строя речи; сформированность лексической системности; 

умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как продук- 

тивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 

владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, вы- 

полняющей коммуникативную функцию; 

сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 

сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уров- 

ней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой ком- 

муникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); 

позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого общения. 

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, пони- 

мать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских препа- 
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ратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости сообщение; умение адек- 

ватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей (законных пред- 

ставителей); умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточ- 

ным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: про- 

гресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об устройстве 

домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, отражающий бы- 

товой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно 

оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей коллективной 

деятельности; умение договариваться о распределении функций в совместной деятельно- 

сти; стремление обучающегося участвовать в подготовке и проведении праздника; владе- 

ние достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и проведении 

праздника; 

овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; умение 

корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение поддержи- 

вать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информа- 

цию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции речи; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в соответ- 

ствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая мотивация к 

активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных 

речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; умение излагать 

свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию как средство до- 

стижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции 

речи; 

дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения обуча- 

ющегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность 

прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и 

определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их значе- 

нием; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нем; умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи; 

дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, при- 

нятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных си- 

туациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, педагогическими работниками и 

обучающимися в школе, незнакомыми людьми в транспорте); наличие достаточного запа- 

са фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми 

разного социального статуса; представления о вариативности социальных отношений; го- 

товность к участию в различных видах социального взаимодействия; овладение средства- 

ми межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать принятые в окруже- 

нии обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе мо- 

делирования социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными потреб- 

ностями обучающихся. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освое- 
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ния АООП НОО соответствует ФГОС НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; в том числе итоговую оценку обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО, с 

учетом структуры и степени выраженности дефекта. Специфические (дисграфические и 

дислексические) ошибки учитываются следующим образом: 3 однотипных ошибки при- 

равниваются к одной. 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, опти- 

мального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического воздей- 

ствия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия). 

Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) соответствует 

ФОП ООО. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

Направления и содержание программы коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятель- 

ности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется 

с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ин- 

дивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление специальной 

поддержки освоения АООП НОО. 

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения АООП 

НОО являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и пись- 

ма; 

развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных 

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупре- 

ждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повыше- 

ния мотивации к школьному обучению. 

В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР про- 

грамма коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально- 

ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направления- 

ми которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента 

речевой функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию лек- 

сико-грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции нарушений 

чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы специ- 

ального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, организа- 

ционные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует 
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реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

 

Организационный раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

Федеральный календарный учебный график, федеральный календарный план воспита- 

тельной работы соответствуют данным разделам ООП НОО. 

Федеральный учебный план. 

Обязательные предметные области федерального учебного плана и учебные предметы со- 

ответствуют ФГОС НОО. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов 

(пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований). 

Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией в за- 

висимости от особых образовательных потребностей обучающихся. 

В федеральном учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие 

курсы указано на одного обучающегося. 

В рамках внеурочной деятельности выделяется обязательный коррекционный курс "Ин- 

дивидуальные и подгрупповые логопедические занятия", на который выделяется 2 часа в 

неделю на каждого обучающегося. 

При реализации данной федеральной адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с ТНР должны быть созданы специальные условия, обеспечивающие освое- 

ние обучающимися содержания образовательной программы в полном объеме с учетом их 

особых образовательных потребностей и особенностей здоровья.. 

 

 

При реализации данной федеральной адаптированной образовательной программы долж- 

ны быть созданы специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися содер- 

жания образовательной программы в полном объеме с учетом их особых образовательных 

потребностей и особенностей здоровья. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предмет- 

ная область «Русский язык и литературное чтение») (далее соответственно - программа по 

русскому языку, русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по русскому языку. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обя- 

зательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. Содер- 

жание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных действий 

- познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 

средствами русского языка с учётом возрастных особенностей обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают лич- 

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

щего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обуче- 

ния. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: приобрете- 

ние обучающимися первоначальных представлений о многообразии 

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

ховно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Фе- 

дерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; осозна- 

ние правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

овладение основными видами речевой деятельности 
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на основе первоначальных представлений о нормах современного русского литературного 

языка: аудирование, говорение, чтение, письмо; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фоне- 

тика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных единицах язы- 

ка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятель- 

ности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изме- 

няющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 

русскому языку является признание равной значимости работы по изучению системы 

языка и работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван 

сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать 

усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных пра- 

вил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение практи- 

ческой задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использова- 

ния усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил речевого эти- 

кета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по совершенствованию рече- 

вой деятельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 

Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы 

к достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сфор- 

мулированных в ФГОС НОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание русского 

языка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса. 

В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного предмета на 

уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения обучающими- 

ся русского языка: личностные, метапредметные, предметные. Личностные и метапред- 

метные результаты представлены с учётом методических традиций и особенностей пре- 

подавания русского языка на уровне начального общего образования. Предметные плани- 

руемые результаты освоения программы даны для каждого года русского языка. 

Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного материала по клас- 

сам, основанное на логике развития предметного содержания и учёте психологических и 

возрастных особенностей обучающихся. 

Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации различ- 

ных методических подходов к преподаванию русского языка при условии сохранения обя- 

зательной части содержания учебного предмета. 

. Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что дости- 

жение обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает 

преемственность и перспективность в изучении русского языка на уровне начального об- 

щего образования и готовности обучающегося к дальнейшему обучению. 

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

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

. Содержание обучения в 1 классе. 

Обучение грамоте. 

Начальным этапом изучения учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение» 

в 1 классе является учебный курс «Обучение грамоте»: обучение письму идёт параллель- 

но с обучением чтению. На учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется отводить 9 
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часов в неделю: 5 часов учебного предмета «Русский язык» (обучение письму) и 4 часа 

учебного предмета «Литературное чтение» (обучение чтению). Продолжительность учеб- 

ного курса «Обучение грамоте» зависит от уровня подготовки класса и может составлять 

от 20 до 23 недель, соответственно, продолжительность изучения систематического курса 

в 1 классе может варьироваться от 10 до 13 недель. 

Развитие речи. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных кар- 

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

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Слово и предложение. 

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

порядка. 

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

ем слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Фонетика. 

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

тельности звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление слов, различа- 

ющихся 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 безудар- 

ных, 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. Бук- 

вы гласных как показатель твёрдости - мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, 

я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце сло- 

ва. 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 тем- 

пу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и пау- 

зами в соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение на материале неболь- 

ших прозаических текстов и стихотворений. 

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

ние (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списы- 

вании. 

Письмо. 

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

ческие требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным 

почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между слова- 

ми, знака переноса. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не рас- 

ходится с их произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания 

текста. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение глас- 

ных после шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в положении под ударением), «ча», «ща», 

«чу», «щу»; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, 

клички животных); перенос по слогам слов без стечения согласных; знаки препинания в 

конце предложения. 

Систематический курс. 
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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 удар- 

ные 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], [ч5], [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 при письме твёрдости согласных 

звуков буквами «а», «о», «у», «ы», «э»; слова с буквой «э». Обозначение при письме мяг- 

кости 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, например, 

стол и конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование ал- 

фавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия. 

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

современного русского литературного языка (на основе ограниченного перечня слов, от- 

рабатываемого в учебнике, включённом в федеральный перечень учебников (далее - 

учебник). 

 

Лексика. 

Слово как единица языка (ознакомление). 

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

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис. 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в 

предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора 

форм слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

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

людей, кличках животных; 

перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

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

«чу», «щу»; 

сочетания «чк», «чн»; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом сло- 

варе 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 (ознакомле- 
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ние). 

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

общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиоза- 

писи). 

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

ние, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

Изучение русского языка в 1 классе позволяет на пропедевтическом уровне органи- 

зовать работу над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных 

учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

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

сти гласных и согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков; 

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

лять совпадения и расхождения в звуковом и буквенном составе слов; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять признаки сход- 

ства и различия; 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; твёр- 

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

заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

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. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных дей- 

ствий: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографиче- 

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

учебнике; 

анализировать графическую информацию - модели звукового состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова. Общение как часть комму- 

никативных универсальных учебных действий: 

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 бук- 

венном составе слова. 

Содержание обучения во 2 классе. 

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. 
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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], 

[ч5], [щ’]; обозначение при 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 при 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, отрабатыва- 

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

учебника) для решения практических задач. 

Лексика. 

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

ние). 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 од- 

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

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

чаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

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

Морфология. 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы 

(«кто?», «что?»), употребление в речи. 

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

гие), 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 другие. 

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 уда- 

рение). 
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Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побуди- 

тельные предложения. 

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

клицательные предложения. 

Орфография и пунктуация. 

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

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

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

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

(повторение правил правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографиче- 

ской ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической зада- 

чи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического слова- 

ря 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 учебни- 

ка); 

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

ных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи. 

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

фективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для выра- 

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

говор, привлечь внимание и другие). Практическое овладение диалогической формой ре- 

чи. 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 

использованием личных наблюдений 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 озна- 

комление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

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

ции, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правиль- 

ной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с использованием 

вопросов. 

Изучение русского языка во 2 классе позволяет на пропедевтическом уровне орга- 

низовать работу над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных 

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

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

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 сходство и различие 

лексического значения; 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять случаи че- 

редования; 

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, предложе- 

ний; 

находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; 

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

его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, пред- 

ложение, текст); 

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

ся) однокоренными (родственными). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных дей- 

ствий: 

выбирать источник получения информации: словарь учебника 

для получения информации; 

устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, пред- 

ставленную в явном виде; 

анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с учеб- 

ной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, 

таблице; 

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

ния информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

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 резуль- 

татов 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 наблюде- 

ния с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или услы- 

шанного текста. 

. Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

. Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать с помощью учителя причины успеха (неудач) при выполнении заданий по 
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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, кор- 

ректно делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, спо- 

койно принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с помо- 

щью учителя); 

совместно обсуждать процесс и результат работы; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Сведения о русском языке. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика. 

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

твёрдый (мягкий), парный (непарный); согласный глухой (звонкий), парный (непарный); 

функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования при письме 

разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 

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

с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия. 

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

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

рабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

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 одно- 

коренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, однокорен- 

ных 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 - зна- 

чимые 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 существи- 

тельные единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, жен- 

ского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором 

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

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

одушевлённые и неодушевлённые. 

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

имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилага- 
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тельных по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на «-ий», «-ов», «-ин»). 

Склонение имён прилагательных. 

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

пользование 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, чис- 

лам. 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 распространён- 

ные и нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами «и», «а», «но» и без сою- 

зов. 

Орфография и пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографиче- 

ской ошибки, различные способы решения орфографической задачи в зависимости от ме- 

ста орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предло- 

женных 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 наблюде- 

ния); 

безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне наблюде- 

ния); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебни- 

ка); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи. 

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

дарность, отказ и другие Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в си- 

туациях 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 поряд- 

ком предложений и абзацев. 

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

предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов «и», «а», 

«но». Ключевые слова в тексте. 

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

ных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 
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Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

Изучение русского языка в 3 классе позволяет организовать работу над рядом ме- 

тапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуни- 

кативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных дей- 

ствий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных дей- 

ствий: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и различные 

грамматические признаки; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 

сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение): выделять особенности 

каждого типа текста; 

сравнивать прямое и переносное значение слова; 

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

на существительные в группы по определённому грамматическому признаку (например, 

род или число), самостоятельно находить возможный признак группировки; 

определять существенный признак для классификации звуков, предложений; ориентиро- 

ваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, 

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

краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

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

женных учителем критериев; 

с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать действия по из- 

менению текста; 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; проводить 

по предложенному плану несложное лингвистическое 

мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

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

ных критериев). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных дей- 

ствий: 

выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как результата 

наблюдения за языковыми единицами. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

ствующие ситуации общения; 

подготавливать небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 

выполненного мини-исследования, проектного задания; 

создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, 

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

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению орфографической задачи; 
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выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или проектно- 

го задания на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточ- 

ных шагов и сроков; 

выполнять совместные (в группах) проектные задания с использованием предложенных 

образцов; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, договари- 

ваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

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

являть самостоятельность, организованность, инициативность 

для достижения общего успеха деятельности. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Сведения о русском языке. 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 

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

Фонетика и графика. 

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

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

Орфоэпия. 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и со- 

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

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

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 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», например, «гостья»; на «-ье», например, «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 прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени суще- 

ствительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном числе. 
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Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения l-ro и 3-го лица 

единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

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

ние). I и II спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

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

Частица «не», «её» значение (повторение). 

Синтаксис. 

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

чий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и по- 

будительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невос- 

клицательные); связь между словами в предложении (при помощи смысловых вопросов); 

распространённые и нераспространённые предложения (повторение изученного). 

Связь между словами в словосочетании. 

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

юзом «и». Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложения (ознакомление). Сложные предложения: сложносочи- 

нённые с союзами «и», «а», «но»; бессоюзные сложные предложения (без называния тер- 

минов). 

Орфография и пунктуация. 

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

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографиче- 

ской ошибки; различные способы решения орфографической задачи в зависимости от ме- 

ста 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», например, «гостья», на «-ье», например, «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 2-го 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 другие); диалог; 

монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, бо- 

гатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пере- 

сказ 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 обоб- 
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щение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение в соответствии с по- 

ставленной задачей. 

Изучение русского языка в 4 классе позволяет организовать работу над рядом ме- 

тапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуни- 

кативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных дей- 

ствий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

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

навливать основания для сравнения 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, спряжение, неопределённая форма, 

однородные члены предложения, сложное предложение) 

и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

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

морфемный, морфологический, синтаксический); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове- 

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

исследования); 

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

предложенного алгоритма; 

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных дей- 

ствий: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в по- 

исках информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить до- 

полнительную информацию, используя справочники и словари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах самостоя- 

тельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для выпол- 

нения заданий по русскому языку информации в Интернете; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать языковые средства для выражения 

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

строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении 

результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

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

ляя необходимый в данной речевой ситуации тип текста; подготавливать небольшие пуб- 

личные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
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. Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения резуль- 

тата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и возмож- 

ные ошибки. 

. Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные дей- 

ствия 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; 

принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже- 

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра- 

боты; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно вы- 

полнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов, 

планов, идей. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне начального 

общего образования. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у обу- 

чающегося будут сформированы личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

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

языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание ро- 

ли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнацио- 

нального 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 ответственно- 

сти, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и пра- 

вилах межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с которыми идёт 

работа на уроках русского языка; 

2) духовно-нравственное воспитание: 

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

признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного жизнен- 

ного и читательского опыта; 

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

ем языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

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

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

средств языка); 

3) эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к раз- 

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

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка как 
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средства общения и самовыражения; 

4) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла- 

гополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной инфор- 

мации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 

5) трудовое воспитание: 

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 про- 

фессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт работа на 

уроках русского языка; 

6) экологическое воспитание: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценность 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 самостоя- 

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

активность и самостоятельность в его познании. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учеб- 

ные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавли- 

вать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, граммати- 

ческий признак, лексическое значение и другие); устанавливать аналогии языковых еди- 

ниц; 

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 языко- 

выми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых еди- 

ниц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым мате- 

риалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей- 

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, ре- 

чевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесообразный 

(на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, вы- 
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полнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове- 

дённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языково- 

го материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия при работе с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашивае- 

мой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основа- 

нии предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 

учебнику); 

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

ставителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 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 со- 

ответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; само- 

стоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументиро- 

ванно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии с постав- 

ленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повест- 

вование) в соответствии с речевой ситуацией; 

подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного зада- 

ния; 

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

У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, харак- 

теристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографи- 

ческую и пунктуационную ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, объек- 
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тивно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия 

при осуществлении совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учи- 

телем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже- 

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра- 

боты; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

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

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов. 

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

обучающийся научится: 

различать слово и предложение; выделять слова из предложений; выделять 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 при 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 аккуратным разборчивым почерком прописные и строчные буквы, соединения 

букв, слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный зна- 

ки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии 

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

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

под ударением), «ча», «ща», «чу», «щу»; непроверяемые гласные и согласные (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); 

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 по изученным правилам; 

понимать прослушанный текст; 

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

в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

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

дений; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения во 2 классе обучаю- 
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щийся 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 стече- 

нием согласных); 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, 

в том числе с учётом функций букв «е», «ё», «ю», «я»; 

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 

находить однокоренные слова; выделять в слове корень (простые случаи); выделять в сло- 

ве окончание; 

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

нять значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов и антони- 

мов (без называния терминов); распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?»,  

«что?»; распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и дру- 

гие; 

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 по изученным правилам; 

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

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

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

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

ных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами существи- 

тельными, разделительный мягкий знак; 

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

объёмом не более 50 слов; 

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

мом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; находить и исправлять 

ошибки по изученным правилам; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями 

учебника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (2-4 предложения на опре- 

делённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной инто- 

нации; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и пись- 

менно (1-2 предложения); 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопро- 

сам; 

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 использо- 

ванием вопросов; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия 

в процессе решения учебных задач. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 3 классе обучаю- 

щийся научится: 

объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

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

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

вания); 

определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать 

соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв «е»,  

«ё», «ю», «я», в словах с разделительными «ь», «ъ», в словах с непроизносимыми соглас- 

ными; 

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

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

ные 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, употребляемые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён суще- 

ствительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные с 

ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён прилага- 

тельных: род, число, падеж; 

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

ответствии 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 вре- 

мени - по родам; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предлоги и приставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; применять 

изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (пере- 

чень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне сло- 

ва; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существи- 

тельных; 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 по изученным правилам; 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 высказывания 

(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 
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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. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осозна- 

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

объяснять роль языка как основного средства общения; 

объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и язы- 

ка межнационального общения; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры чело- 

века; 

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

горитмом); 

подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам анто- 

нимы; 

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

по контексту; 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 

схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по 

комплексу освоенных грамматических признаков; 

определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, па- 

деж; проводить разбор имени 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 3-го лица в единственном числе); использовать личные место- 

имения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

различать распространённые и нераспространённые предложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однород- 

ными 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 предложе- 

ния без называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предло- 

жения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» и бессо- 

юзные сложные предложения без называния терминов); 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; 

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

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

окончания имён существительных (кроме существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», 
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на «-ья», например, «гостья»; на «-ье», например, 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 2-го лица един- 

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

ударные 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 право- 

писания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по изученным прави- 

лам; 

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

языковые средства в ситуации общения; 

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

блюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

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

туации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и другие); 

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с исполь- 

зованием темы или основной мысли; 

корректировать порядок предложений и частей текста; 

составлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно и 

письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; интер- 

претировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; использовать ознакоми- 

тельное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные поня- 

тия; 

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

цированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предмет- 

ная область «Русский язык и литературное чтение») (далее соответственно - программа по 

литературному чтению, литературное чтение) включает пояснительную записку, содер- 

жание обучения, планируемые результаты освоения программы по литературному чте- 

нию. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературного 

чтения, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и плани- 

руемым результатам. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые предлагаются для 

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

держание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных дей- 

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

вать средствами литературного чтения с учётом возрастных особенностей обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению включают лич- 

ностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достиже- 

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

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следую- 
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щих 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 разви- 

тия; 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного ис- 

пользования при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с пред- 

ставленными предметными результатами по классам; 

овладение техникой смыслового чтения вслух, обеспечивающей понимание 

и использование информации для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного 

содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содержание 

программы по литературному чтению раскрывает следующие направления литературного 

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

деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены обще дидакти- 

ческие принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям вос- 

приятия обучающимися фольклорных произведений и литературных текстов; представ- 

ленность 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 форми- 

рование функциональной литературной грамотности обучающегося, а также возможность 

достижения метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать раз- 

личные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана начального об- 

щего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения обуча- 

ющегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету «Ли- 

тература», который изучается на уровне основного общего образования. 

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

рованным учебным курсом «Обучение грамоте» (рекомендуется 180 часов: русского язы- 

ка 100 часов и литературного чтения 80 часов). Содержание литературного чтения, реали- 

зуемого в период обучения грамоте, представлено в программе по русскому языку. После 

периода обучения грамоте начинается 

раздельное изучение русского языка и литературного чтения. На литературное чтение в 1 

классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), для изучения литературного чте- 

ния во 2-4 классах рекомендуется отводить по 136 часов (4 часа в неделю в каждом клас- 

се). 

. Содержание обучения в 1 классе. 

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

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее че- 

тырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и разли- 

чия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность 

событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюже- 
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та в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи в рус- 

ских народных и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные 

качества (отношение к природе, людям, предметам). 

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

терев», «Лиса и рак» и другие, литературные (авторские) сказки, например, К.Д. Ушин- 

ского «Петух и собака», сказки В.Г. Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по вы- 

бору). 

Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему посвя- 

щено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? 

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

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

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

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

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

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

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

Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик», В.А. Осеева «Три товарища», 

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

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произведе- 

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

Плещеева, Е.Ф. Трутневой, С .Я. Маршака и другие). Тема поэтических произведений: 

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

Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое 

ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нрав- 

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

произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Роль интонации 

при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, 

сила голоса. 

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

дений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, по- 

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

фольклорных жанров. Потешка - игровой народный фольклор. Загадка - средство воспи- 

тания живости ума, сообразительности. Пословицы - проявление народной мудрости, 

средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

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

дений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных вос- 

питание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художествен- 

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

ности, 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 произведе- 

ний). Способность автора произведения находить чудесное в каждом жизненном проявле- 
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нии, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении 

реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

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

дер «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 ориен- 

тировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библио- 

теке. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универ- 

сальных 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, малые фольклорные жанры, тема, 

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

герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

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

лорная и литературная), стихотворение, рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в про- 

изведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку его 

поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий спо- 

собствует 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 со- 

ответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия (далее - УУД) способствуют форми- 

рованию умений: 

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

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 использованием вопросов, рисунков, 

предложенного плана; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; 

описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию уме- 

ний: 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае 

необходимости обращаться за помощью к педагогическому работнику; 

проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

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

ности. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: проявлять желание 

работать в парах, небольших группах; проявлять культуру взаимодействия, терпение, 

умение договариваться, ответственно выполнять свою часть работы. 
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Содержание обучения во 2 классе. 

нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх произведе- 

ний 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, соот- 

несение его с главной мыслью и идеей произведения. Отражение темы Родины в изобра- 

зительном 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 (потеш- 

ки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фоль- 

клорные произведения, скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в 

речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и 

счёт как основные средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их 

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

жение 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: от- 

ражение в сказках народного быта и культуры. 

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

ные песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У страха 

глаза велики», русская народная сказка «Зимовье зверей», русская народная сказка «Сне- 

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

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

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

пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). 

Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, кото- 

рое создаёт пейзажная лирика. Отражение темы «Времена года» в картинах художников 

(на примере пейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и 

других) и 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», А.К. Толстой «Осень. Обсыпается наш сад...», М.М. 

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

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

нин «Поёт зима - аукает...», И.З. Суриков «Лето» и другие. 

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. Драгун- 

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

тий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения (идея). 

Герой произведения (введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), 

оценка поступков. 

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

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

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

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

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» сю- 

жеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских сказок: 

сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Составление плана произведения: части 
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текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведе- 

ния. 

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», 

A. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», народная сказка «Морозко», 

B. Ф. Одоевский «Мороз Иванович», В.И. Даль «Девочка Снегурочка» и другие. 

братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, за- 

гадки, 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 обра- 

зов животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотвор- 

ных и прозаических произведений о животных. Описание животных в художественном и 

научно¬познавательном тексте. Нравственно-этические понятия: отношение человека к 

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

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

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

анималистами (без использования термина): Е.И. Чарушин, В.В. Бианки. 

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

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

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

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

наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в 

творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравствен- 

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

внимание к старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. Тема худо- 

жественных произведений: Международный женский день, День Победы. 

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

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

лют» и другие (по выбору). 

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

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

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

сюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного произведения: ча- 

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

ведения. 

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 универ- 

сальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсаль- 

ных 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 уст- 
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ного народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня, стихо- 

творение); 

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

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

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

ния, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать его по- 

ступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать последователь- 

ность событий (действий) в сказке и рассказе; 

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

в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение незнако- 

мого слова с использованием контекста и по словарю. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

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

основе рекомендованного списка; 

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

держание книги; 

пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

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

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

пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

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

на основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

описывать (устно) картины природы; 

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

участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию уме- 

ний: 

оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) произве- 

дения; 

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) текста; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении (слушании) произ- 

ведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

распределять работу, договариваться, 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, со- 

причастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края - главные идеи, 

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

творных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и XX веков. Осознание 

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

красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репро- 

дукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств выра- 

зительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. 
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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 другие (по выбору). 

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

цы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с ви- 

дами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная осно- 

ва). Книги и словари, созданные В.И. Далем. Активный словарь устной речи: использова- 

ние образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности 

в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных 

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

сказок: построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные по- 

мощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины 

В.М. Васнецова, иллюстрации И .Я. Билибина и других). Отражение в сказках народного 

быта и культуры. Составление плана сказки. 

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

сание картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народ- 

ный 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 герои- 

ческого песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их 

место в былине и представление в современной лексике. Репродукции картин как иллю- 

страции к эпизодам фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка 

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

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

Лирические произведения А.С. Пушкина: средства художественной 

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

А.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном 

и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нрав- 

ственный смысл произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приём 

повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Поло- 

жительные 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 мо- 

гучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В тот год 

осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...» и другие (по выбору). 

Творчество И.А. Крылова. Басня - произведение-поучение, которое помогает увидеть свои 

и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов - великий русский баснописец. 

Басни И.А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная 

и скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи. 

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

тышка 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 произведе- 

ниях 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. Паустов- 

ский и другие. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства выразитель- 

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

выразительное значение. Олицетворение как одно из средств выразительности лирическо- 

го произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: 
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пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, 

олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музы- 

кального искусства (тон, темп, мелодия). 

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

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

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

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

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

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

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

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

виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, 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). Составление аннотации. 

Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка- 

путешественница», И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Ев- 

сейкой» 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. 

Пришвина, Б.С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, компо- 

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

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

нос», «Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» и другие (по выбору). 

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

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

го произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. Ис- 

торическая обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети 

на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные события сюжета, отно- 

шение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в воен- 

ное время. 

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

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

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористи- 

ческого 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 произве- 

дения), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» 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 пе- 

реводчики зарубежной литературы: С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Заходер. 

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

феи» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 
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Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читатель- 

ской 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 руко- 

писными книгами. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универ- 

сальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуни- 

кативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных дей- 

ствий, совместной деятельности. 

. Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных уни- 

версальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения; 

различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские 

произведения; 

анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную 

мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, опре- 

делять композицию произведения, характеризовать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последователь- 

ность; 

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

одного жанра, но разной тематики; 

исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, пейзаж, 

интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий спо- 

собствуют формированию умений: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную (иллю- 

страция), звуковую (музыкальное произведение); 

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобразительно- 

го искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, героям про- 

изведения; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; пересказывать текст (подробно, 

выборочно, с изменением лица); выразительно исполнять стихотворное произведение, со- 

здавая соответствующее настроение; 

сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

понимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от учебной 

задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата деятельно- 

сти, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: участвовать в сов- 

местной деятельности: выполнять роли лидера, 

подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать неслож- 

ные произведения фольклора и художественной литературы; выбирать роль, договари- 

ваться о манере её исполнения в соответствии с общим замыслом; 
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осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части ра- 

боты, оценивать свой вклад в общее дело. 

Содержание обучения в 4 классе. 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в стихо- 

творных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и XX веков (по выбору, 

не менее четырёх, например, произведения С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. 

Дрожжина, В.М. Пескова и другие). Представление о проявлении любви к родной земле в 

литературе разных народов (на примере писателей родного края, представителей разных 

народов России). Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра 

Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе 

для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое 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. Твардов- 

ский «О Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. Романовский «Ледовое побоище», С.П. 

Алексеев (1-2 рассказа военно¬исторической тематики) и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 

(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, об- 

рядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной 

литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собирате- 

ли фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшеб- 

ные. Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры 

народов мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, худо- 

жественным образам и форме («бродячие» сюжеты). 

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

защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни 

Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). 

Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, 

гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В.М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказ- 

ки (2-3 сказки по выбору), сказки народов России (2-3 сказки по выбору), былины из цик- 

ла 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) 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). Аллегория в баснях. Сравнение басен: 

назначение, темы и герои, особенности языка. 

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

Хемницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» и другие. 

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. Лер- 
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монтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент 

композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотво- 

рениях 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 выбо- 

ру). 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 наблюдени- 

ями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не 

менее пяти авторов по выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Баратынский, Ф.И. 

Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и другие. Темы 

стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы созда- 

ния художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях лири- 

ки: 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» (от- 

рывки) и другие (по выбору). 

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

дожественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический 

жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании расска- 

за, повести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н. Толстого «Детство». Особен- 

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

ста-рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого. 

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

«Черепаха» и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, 

защита и охрана природы как тема произведений литературы. 

Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. Аста- 

фьева, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. 

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

и другие (по выбору). 

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

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх 

авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и дру- 

гих. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения глав- 

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

. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: 

назначение, содержание. 

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

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по вы- 

бору): юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгун- 

ского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства вы- 

разительности текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические произ- 
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ведения 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 писа- 

телей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по вы- 

бору). Приключенческая литература: произведения Д. Свифта, М. Твена. 

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

«Приключения Гулливера» (отдельные главы), М. Твен «Том Сойер» (отдельные главы) и 

другие (по выбору). 

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

Польза чтения и книги: книга - друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги 

(тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, художе- 

ственная, справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга- 

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания. Работа с источниками периодической печати. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда универ- 

сальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуни- 

кативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных дей- 

ствий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных уни- 

версальных 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 от- 

меточного оценивания); 

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

текста; 

анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, 

определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать вза- 

имосвязь между событиями, эпизодами текста; 

характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, самостоятельно 

выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восстанавли- 

вать нарушенную последовательность; 

исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, эпи- 

тет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, инте- 

рьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в со- 

ответствии с учебной задачей; 

характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации, примечания и другие); 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к 

учебным и художественным текстам; 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях; 

оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 
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использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 

сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по наблюде- 

ниям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию уме- 

ний: 

понимать значения чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно органи- 

зовывать читательскую деятельность во время досуга; определять цель выразительного 

исполнения и работы с текстом; оценивать выступление (своё и других обучающихся) с 

точки зрения передачи настроения, особенностей произведения и героев; 

осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины воз- 

никших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей рабо- 

те. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: участвовать в теат- 

рализованной деятельности: инсценировании 

(читать по ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, оце- 

нивать свой вклад в общее дело. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на уровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достига- 

ются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей по- 

зитивную динамику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы са- 

мопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения програм- 

мы по литературному чтению отражают освоение обучающимися социально значимых 

норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, тра- 

диционным, 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 личностные результаты: 

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, сопричастно- 

сти к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление ува- 

жения 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 ответственно- 

сти, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и пра- 

вилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, 

любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям, неза- 

висимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художествен- 

ных произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и си- 

стематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

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

ного вреда другим людям. 
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3) эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различ- 

ным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других наро- 

дов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оцен- 

ки 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 бе- 

режное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой дея- 

тельности, интерес к различным профессиям. 

5) экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и живот- 

ных, отражённых в литературных произведениях; 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

6) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно¬художественного образа, спо- 

соба выражения мыслей, чувств, идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных за- 

дач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами ли- 

тературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознатель- 

ности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной лите- 

ратуры, творчества писателей. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образо- 

вания у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные дей- 

ствия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его 

автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанав- 

ливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв 

по предложенному алгоритму; 

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

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 

текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей- 

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

нове предложенных учителем вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на ос- 

нове предложенных критериев); 
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формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове- 

дённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познава- 

тельных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, соглас- 

но заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основа- 

нии предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

ветствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникатив- 

ных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументиро- 

ванно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в соответствии с постав- 

ленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повест- 

вование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регуля- 

тивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятив- 

ных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои 

учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного фор- 

мата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже- 

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра- 

боты; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно вы- 

полнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жиз- 
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ненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить 

в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта 

разных народов; 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, чи- 

тать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов до- 

ступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в 

минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 стихо- 

творений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; различать отдельные 

жанры фольклора (устного народного творчества) и художественной литературы (загадки, 

пословицы, потешки, сказки (фольклорные 

и литературные), рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы 

по фактическому содержанию произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного) произ- 

ведения: определять последовательность событий 

в произведении, характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, 

объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на во- 

просы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 

понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности со- 

бытий, с использованием предложенных ключевых слов, вопросов, рисунков, предложен- 

ного плана; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; составлять 

высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданному ал- 

горитму; 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 предложений); 

ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям; выбирать 

книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендованного 

учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в соот- 

ветствии с учебной задачей. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения во 2 

классе обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жиз- 

ненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учеб- 

ной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произве- 

дениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно¬этических понятиях в контексте изученных произведе- 

ний; 

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

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 стихо- 

творений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного про- 

изведения (ритм, рифма); 
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понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и 

формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небыли- 

цы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художе- 

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

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте произведения, со- 

ставлять план текста (вопросный, номинативный); 

описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и вы- 

ражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь 

между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по 

предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; находить в 

тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать жан- 

ровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтвер- 

ждать свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от 

третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсцениро- 

вать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 

предложений); 

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

ваться в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, пре- 

дисловию, условным обозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, ис- 

пользуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в соот- 

ветствии с учебной задачей. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 3 

классе обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художе- 

ственной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чте- 

ния (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

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

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произ- 

ведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного про- 

изведения (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 отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небыли- 
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цы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художе- 

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

примеры произведений фольклора разных народов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 

главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять 

связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, ци- 

татный); 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, со- 

ставлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступка- 

ми, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять 

их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора 

к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев 

(портрет), описание пейзажа и интерьера; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; находить в 

тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств художе- 

ственной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, пер- 

сонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые ча- 

сти, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить моноло- 

гическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуацион- 

ных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

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

с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, опи- 

сание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды 

из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного (прослушанного) 

текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), коррек- 

тировать собственный письменный текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочи- 

танного произведения; 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, ис- 

пользуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные образова- 

тельные и информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 

классе обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего раз- 

вития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, 

фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нрав- 

ственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чте- 

ния (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 
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читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произ- 

ведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного про- 

изведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 

произведения; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небыли- 

цы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить 

примеры произведений фольклора разных народов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и 

стран мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характери- 

стики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами геро- 

ев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по 

аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступ- 

кам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, 

описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, яв- 

лений, поступков героев; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, сред- 

ства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, пер- 

сонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые ча- 

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

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить моноло- 

гическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного 

языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно форму- 

лировать простые выводы на основе прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать 

свой ответ примерами из текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) по- 

дробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от тре- 

тьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсцениро- 

вать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произ- 

ведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя раз- 

ные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный 

текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени од- 

ного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 пред- 

ложений); 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титульный лист, 
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оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, ис- 

пользуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные 

ресурсы в Интернете (в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык». 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» (пред- 

метная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке») (далее соответ- 

ственно - программа по родному (русскому) языку, родной (русский) язык) включает по- 

яснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения програм- 

мы по родному (русскому) языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения родного (русского) языка, 

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

результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по родному (русскому) языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каж- 

дый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по родному (русскому) языку на уровне начального общего образова- 

ния составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целе- 

вые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю- 

щихся, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по родному (русскому) языку разработана для образовательных органи- 

заций, реализующих образовательные программы начального общего образования. Про- 

грамма по родному (русскому) языку разработана с целью оказания методической помо- 

щи педагогическому работнику в создании рабочей программы по учебному предмету 

«Родной (русский) язык. 

Программа по родному (русскому) языку позволит педагогическому работнику: 

реализовать в процессе преподавания родного (русского) языка современные подходы к 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформу- 

лированных в ФГОС НОО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного 

предмета «Родной (русский) язык» по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса. 

Содержание программы по родному (русскому) языку направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо- 

вания в части требований, заданных ФГОС НОО для предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». 

Программа по родному (русскому) языку ориентирована на сопровождение учебного 

предмета «Русский язык», входящего в предметную область «Русский язык и литератур- 

ное чтение». 

Целями изучения родного (русского) языка являются: осознание русского языка 

как одной из главных духовно-нравственных ценностей русского народа, понимание зна- 

чения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа, осо- 

знание национального своеобразия русского языка, формирование познавательного инте- 
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реса к родному языку и желания его изучать, любви, уважительного отношения к русско- 

му языку, а через него - к родной культуре; 

овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте русского языка среди других 

языков народов России, воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России, овладение культурой межнационального общения; 

овладение первоначальными представлениями о национальной специфике языковых еди- 

ниц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с националь- 

но-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском 

речевом этикете, овладение выразительными средствами русского языка; 

совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анали- 

зировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины ми- 

ра, отраженной в языке; 

совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информаци- 

онный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владе- 

ние русским литературным языком в разных ситуациях его использования, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи, развитие потребности к речевому само- 

совершенствованию; 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспи- 

тание самостоятельности в приобретении знаний. 

В соответствии с ФГОС НОО родной (русский) язык входит 

в предметную область «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык», представленное в программе по 

родному (русскому) языку, соответствует ФГОС НОО. 

Содержание программы по родному (русскому) языку направлено на удовлетворе- 

ние потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. 

В содержании программы по родному (русскому) языку предусматривается рас- 

ширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, 

а к вопросам реализации языковой системы в речи, внешней стороне существования язы- 

ка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа по родному (русскому) языку отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Основные содержательные линии программы по родному (русскому) языку соот- 

носятся с основными содержательными линиями учебного предмета «Русский язык» на 

уровне начального общего образования, но не дублируют их и имеют преимущественно 

практико-ориентированный характер. 

Задачами изучения родного (русского) языка являются: 

совершенствование у обучающихся как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции, изучение ис- 

торических фактов развития языка; 

расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистиче- 

ское мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и другие), включение обучающихся 

в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе по родному (русскому) языку 

выделяются три блока. 

Первый блок - «Русский язык: прошлое и настоящее» - включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, 
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об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально- 

культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах 

русского и других народов России и мира. 

Второй блок - «Язык в действии» - включает содержание, обеспечивающее наблю- 

дение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использо- 

вания языковых единиц в учебных и практических ситуациях, формирование первона- 

чальных представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован 

на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного), развитие ответственного и осознан- 

ного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок - «Секреты речи и текста» - связан с совершенствованием четырёх видов ре- 

чевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков обучающих- 

ся (умениями определять цели общения, участвовать в речевом общении), расширением 

практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных цен- 

тров данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать 

предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально¬смысловых 

типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (русского) языка, - 203 

часа: в 1 классе - 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 3 

классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе - 34 часа (1 час в неделю). 

 

Содержание обучения в 1 классе. 

Русский язык: прошлое и настоящее. 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа. 

Оформление буквиц и заставок. Лексические единицы с национально¬культурной семан- 

тикой, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучи- 

на и другие); 

как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и 

другие). 

Имена в малых жанрах фольклора (пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание. 

Словарь в картинках. 

Язык в действии. 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Секреты речи и текста. 

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

устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? 

Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос- 

уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Различные приемы слушания научно-познавательных и художественных текстов об исто- 
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рии языка и культуре русского народа. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Русский язык: прошлое и настоящее. 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие игры, забавы, 

игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька).  

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие предметы тра- 

диционного русского быта: 

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, сту- 

па, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг), 

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, по- 

хлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего време- 

ни, 

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и пого- 

ворок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имею- 

щих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в 

Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 

Проектное задание. 

Словарь «Почему это так называется?». 

Язык в действии. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэ- 

тическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа. 

Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова 

с необычным произношением и ударением. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью 

слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Секреты речи и текста. 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и другие, сохранение ини- 

циативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и другие (например, 

как правильно выразить несогласие, как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно- 

научной коммуникации: формы обращения, различение этикетных форм обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации, использование обращений ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический по- 

втор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. Анализ информации прочитан- 

ного и прослушанного текста: 

различение главных фактов и второстепенных, выделение наиболее существенных фак- 

тов, установление логической связи между фактами. 

Содержание обучения в 3 классе. 
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Русский язык: прошлое и настоящее. 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений между людьми (например, правда - ложь, друг - недруг, 

брат - братство - побратим). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие природные 

явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега, 

названия растений). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие занятия людей 

(например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие музыкальные 

инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце): уточнение значений, наблюдение за использова- 

нием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания. 

Откуда в русском языке эта фамилия? История моих имени и фамилии. (Приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов.) 

Раздел 2. Язык в действии. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различ- 

ную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, 

книжонка, книжища, заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька) (на практическом 

уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, числа 

имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имён существительных (например, форм родительного падежа 

множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного упо- 

требления предлогов, образования предложно¬падежных форм существительных (на 

практическом уровне). Существительные, имеющие только форму единственного или 

только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Секреты речи и текста. 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований о путешествии по городам, об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами. Создание текстов-рассуждений с использованием 

различных способов аргументации (в рамках изученного). Редактирование предложенных 

текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в ос- 

новном курсе). 

Смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных 

и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и других). Языковые особен- 

ности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Русский язык: прошлое и настоящее. 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с качествами и 

чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, беско- 

рыстный), связанные с обучением. Лексические единицы с национально-культурной се- 

мантикой, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 
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чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, 

вся семья вместе, так и душа на месте). Сравнение с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но раз- 

личную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские сло- 

ва в языках других народов. 

Проектные задания. 

Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов.) Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и современном 

толковом словаре. Русские слова в языках других народов. 

Язык в действии. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа 

по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и буду- 

щего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией син- 

таксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом 

уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Совершен- 

ствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Секреты речи и текста. 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Различные виды чтения (изучающее и поисковое) научно-познавательных и художествен- 

ных текстов об истории языка и культуре русского народа. 

Приёмы работы с примечаниями к тексту. Информативная функция заголовков. Типы за- 

головков. 

Соотношение частей прочитанного или прослушанного текста: установление причинно- 

следственных отношений этих частей, логических связей между абзацами текста. Состав- 

ление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка прослу- 

шанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, умест- 

ного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных 

текстов с целью совершенствования их содержания и формы, сопоставление первоначаль- 

ного и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей 

в процессе редактирования текста. 

Планируемые результаты освоения программы по родному (русскому) языку на уровне 

начального общего образования. 

по 

В результате изучения родного (русского) языка на уровне начального общего об- 

разования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

родного русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание ро- 

ли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнацио- 

нального общения народов России; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 
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художественных произведений; 

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

сти, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и пра- 

вилах межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведе- 

ниях. 

Духовно-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного жизнен- 

ного и читательского опыта; 

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

ем языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

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

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

средств языка). 

Эстетическое воспитание: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к раз- 

ным видам искусства, традициям и творчеству 

 

 

своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе 

в искусстве слова, осознание важности русского языка как средства общения и самовыра- 

жения; 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополу- 

чия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной информа- 

ции 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. 

Трудовое воспитание: 

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

из художественных произведений), ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных 

произведений. 

Экологическое воспитание: 

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

неприятие действий, приносящих ей вред. 

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 само- 

стоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского язы- 

ка, активность и самостоятельность в его познании. 

В результате изучения родного (русского) языка на уровне начального общего образова- 

ния у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 



61  

сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языко- 

вых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц; классифициро- 

вать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения, анализировать алгоритм действий при работе с языко- 

выми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых еди- 

ниц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым мате- 

риалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей- 

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, ре- 

чевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев), проводить по предложенному плану несложное линг- 

вистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов прове- 

дённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования), 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе 

анализа предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашивае- 

мой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основа- 

нии предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 

учебнику); 

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

ставителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 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 соот- 

ветствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самосто- 

ятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникатив- 

ных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде, проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; признавать возможность существования 

разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё мнение, строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 
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повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного зада- 

ния; 

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

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных уни- 

версальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности, корректировать свои учеб- 

ные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, харак- 

теристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографи- 

ческую и пунктуационную ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, объек- 

тивно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учи- 

телем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достиже- 

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра- 

боты; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

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

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

Изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» в течение четырёх лет обу- 

чения должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку как отра- 

жению культуры, включение обучающихся в культурно¬языковое пространство русского 

народа, осмысление красоты и величия русского языка, приобщение к литературному 

наследию русского народа, обогащение активного и пассивного словарного запаса, разви- 

тие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональ- 

ных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами рече- 

вого этикета, расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явле- 

нии, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов раз- 

ных функционально-смысловых типов и жанров. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся достигнет следующих предметных ре- 

зультатов по отдельным темам программы по родному (русскому) языку: 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие 

предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значения устаревших 

слов по указанной тематике; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

понимать значения русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
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осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуа- 

ции; 

уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало 

и завершение диалога и другие); 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать в речи 

языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке в соот- 

ветствии с ситуацией общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём 

наиболее существенные факты. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных ре- 

зультатов по отдельным темам программы по родному (русскому) языку: 

осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа; распознавать 

слова с национально-культурным компонентом значения, обозначающие предметы тради- 

ционного русского быта (одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), 

понимать значения устаревших слов по указанной тематике; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

понимать значения русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с 

изученными темами, правильно употреблять их в современных ситуациях речевого обще- 

ния; 

понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, ментали- 

тет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных тем), 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); осознавать смысло- 

различительную роль ударения на примере омографов; соблюдать основные лексические 

нормы современного русского литературного языка: выбирать из нескольких возможных 

слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явле- 

нию реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; пользоваться учебными 

толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

пользоваться учебными фразеологическими словарями, учебными словарями синонимов и 

антонимов для уточнения значения слов и выражений; 

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуа- 

ции; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать комму- 

никативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, изви- 

нение, поздравление; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных тек- 

стов об истории языка и о культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные 
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факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логи- 

ческую связь между фактами; 

строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, 

ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника; 

создавать тексты-инструкции с использованием предложенного текста; создавать тексты- 

повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных ре- 

зультатов по отдельным темам программы по родному (русскому) языку: 

осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка; 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная 

с особенностями мировосприятия и отношений между людьми, слова, называющие при- 

родные явления и растения, слова, называющие занятия людей, слова, называющие музы- 

кальные инструменты); 

распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения, наблюдать 

особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и произве- 

дениях детской художественной литературы; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

понимать значения русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с 

изученными темами, правильно употреблять их в современных ситуациях речевого обще- 

ния; 

понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, ментали- 

тет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных тем), 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

соблюдать при письме и в устной речи нормы современного русского литературного язы- 

ка (в рамках изученного); 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); использовать учебный 

орфоэпический словарь для определения нормативного произношения слова, вариантов 

произношения; 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; проводить синоними- 

ческие замены с учётом особенностей текста; правильно употреблять отдельные формы 

множественного числа имён существительных; 

выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, ро- 

де, падеже; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуа- 

ции; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать комму- 

никативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, изви- 

нение, поздравление; 

выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных тек- 

стов об истории языка и о культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логи- 

ческую связь между фактами; 

проводить смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 
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(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и другие), опреде- 

лять языковые особенностей текстов; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной 

речи; 

 

создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами; 

создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместно- 

го и выразительного словоупотребления; 

редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных результатов 

по отдельным темам программы по родному (русскому) языку: 

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная 

с особенностями мировосприятия и отношений между людьми, с качествами и чувствами 

людей, родственными отношениями); 

распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значения эпитетов и 

сравнений в произведениях устного народного творчества и произведениях детской худо- 

жественной литературы; 

осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; использовать словар- 

ные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 

понимать значения русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с 

изученными темами, правильно употреблять их в современных ситуациях речевого обще- 

ния; 

понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, ментали- 

тет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных тем), 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

соблюдать при письме и в устной речи нормы современного русского литературного язы- 

ка (в рамках изученного); 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; проводить синоними- 

ческие замены с учётом особенностей текста; заменять синонимическими конструкциями 

отдельные глаголы, у которых нет формы 1 -го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени; 

выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе, роде (если сказуемое выра- 

жено глаголом в форме прошедшего времени); 

редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи собственно- 

го текста (в рамках изученного); 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова; 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуа- 

ции; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать комму- 

никативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, изви- 
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нение, поздравление; 

выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 

строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ- добавление, ком- 

ментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных тек- 

стов об истории языка и о культуре русского народа; 

владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) 

научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логи- 

ческую связь между фактами; 

соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно- 

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка тек- 

ста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; работать с текстом: пересказы- 

вать текст с изменением лица; создавать тексты-повествования о посещении музеев, об 

участии в народных праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами; 

создавать текст как результат собственного мини-исследования, оформлять сообщение в 

письменной форме и представлять его в устной форме; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместно- 

го и выразительного словоупотребления; 

редактировать предлагаемый письменный текст с целью исправления речевых ошибок 

или с целью более точной передачи смысла; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы, 

сопоставлять первоначальный и отредактированный тексты. 

 

Федеральный учебный план начального общего образования. 

Федеральный учебный план образовательных организаций, реализующих ООП НОО (да- 

лее - федеральный учебный план), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объ- 

ём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распре- 

деляет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Федеральный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе 

учебного материала, формировании перечня результатов образования и организации обра- 

зовательной деятельности. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Федеральный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их 

изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, 

по классам (годам) обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего образования 

реализуется через возможность формирования программ начального общего образования 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей 

и способностей обучающихся. 

Федеральный учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, форми- 

руемой участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80%, а 
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объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предла- 

гаемого образовательной организацией, - 20% от общего объёма. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих ООП НОО, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики ум- 

ственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Обра- 

зовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня должен соответствовать 

действующим санитарным правилам и нормативам. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной деятельно- 

сти (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету (проект- 

ная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и другие). Во время 

занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результа- 

тов освоения программы начального общего образования с учётом обязательных для изу- 

чения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечи- 

вает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на дан- 

ную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может 

быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающих 

углублённое изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учи- 

тывающих этнокультурные интересы. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учётом выбора участниками образователь- 

ных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого об- 

разовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от урочной (экскурсии, 

походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных 

практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные 

организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра заня- 

тий, направленных на развитие обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации ООП НОО определяет организация, осуществляющая обра- 

зовательную деятельность. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, 

в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установ- 

ленном локальными нормативными актами образовательной организации. Реализация ин- 

дивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси- 

мально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при опре- 

делении объёмов финансирования, направляемых на реализацию ООП НОО. 

Для начального уровня общего образования представлены пять вариантов федерального 

учебного плана: 



68  

 

Федеральный учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю 
 

 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чте- 

ние 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и ин- 

форматика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

 

Окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Основы 

религиозных 

культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образо- 
вательных отношений 

1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образова- 
тельного процесса 

- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая коррекци- 
онно-развивающую область): 

10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 
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коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего 31 31 33 33 33 161 

 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

начального общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20 с углубленным изучением от- 

дельных предметов» 

на 2024-2025 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 

начального общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

на 2024-2025 учебный год» 
Направления Формы внеурочной Количество часов в неделю 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

по видам 

деятельности 

(перечень 

предлагает 

Организация) 

Формы 

внеуроч 

ной 

деятельн 

ости 

 Всего, часов 

I-IV I II III IV 

Неде 

льная 
нагру 

зка 

Годо 

вая 
нагру 

зка 

Недель 

ная 
нагруз 

ка 

Годо 

вая 
нагру 

зка 

Недельн 

ая 
нагрузка 

Годова 

я 
нагруз 

ка 

Недельн 

ая 
нагрузка 

Годо 

вая 
нагру 

зка 

Нед 

ель 
ная 

наг 

руз 
ка 

Годовая 
нагрузка 

Двигательная 

активность 

Спортив 
ные 

игры 

2 66 2 66 2 68 2 6 
8 

8 268 

Мир 

шахмат 

1 33 1 33 2 68 2 68 6 202 

Функциональ 

ная 

грамотность 

Финансо 

вая 

грамотн 

ость 

3 99 3 99 4 136 4 136 14 470 

Первичная 

детская 
организация 

Орлята 3 99 3 99 4 136 4 136 14 470 

Классные 

часы 

Разговор 
ы о 

важном 

3 99 3 99 4 136 4 136 14 470 

Занятия, свя- 

занные с реа- 

лизацией 

особых 
интеллекту- 

альных и со- 

циокультур- 

ных 

потребностей 
обучающихся 

«Тропин 

ка к 

своему 
я» 

1 33 1 33 2 68 2 68 6 202 

Хоровое 

пение 

1 33 1 33 1 34 1 34 4 134 

Школьн 

ый театр 

1 33 1 33 1 34 1 34 4 134 

Всего  15 495 15 495 20 680 20 680 70 2350 
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 деятельности 1 а,б,в 2а,б,в 3а,б,в,г 4а,б,в,г 

Двигательная 

активность 

Курс «Спортивные игры» 

Исаев Иван Николаевич 
2 2 2 2 

Курс «Мир шахмат» Жданов 

Е.П. 

1 1 2 2 

Функциональная 

грамотность 

Курс «Финансовая 
грамотность» Скок О.В. 

1    

Курс «Финансовая 
грамотность» Юдина Л.В. 

1    

Курс «Финансовая 
грамотность» Андросова 

Н.В. 

1    

Курс «Финансовая 
грамотность» Бадулина Т.Г. 

 1   

Курс «Финансовая 
грамотность» Жуй М.А. 

 1   

Курс «Финансовая 
грамотность» Лукина С.Н. 

 1   

Курс «Финансовая 
грамотность» Чернова Т.Ю. 

  1  

Курс «Финансовая 
грамотность» Яганова Л.Г. 

  1  

Курс «Финансовая 
грамотность» Кузнецова 

А.А. 

  1  

Курс «Финансовая 

грамотность» Стаховская 

А.А. 

  1  

Курс «Финансовая 
грамотность» Елфимова СВ. 

   1 

Курс «Финансовая 
грамотность» Бадулина Т.Г. 

   1 

Курс «Финансовая 

грамотность» Елфимова 

С.В. 

   1 

Курс «Финансовая 
грамотность» Смыкова 

Н.Ю. 

   1 

Первичная детская 
организация 

Курс «Орлята» Скок О.В. 1    

Курс «Орлята» Юдина Л.В. 1    

Курс «Орлята» Андросова 
Н.В. 

1    

Курс «Орлята» Бадулина 
Т.Г. 

 1   

Курс «Орлята» Жуй М.А.  1   

Курс «Орлята» Лукина С.Н.  1   

Курс «Орлята» Чернова 
Т.Ю. 

  1  

Курс «Орлята» Яганова Л.Г.   1  

Курс «Орлята» Кузнецова 
А.А. 

  1  
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 Курс «Орлята» Стаховская 

А.А. 
  1  

Курс «Орлята» Елфимова 
С.В. 

   1 

Курс «Орлята» Бадулина 
Т.Г. 

   1 

Курс «Орлята» Елфимова 
С.В. 

   1 

Курс «Орлята» Смыкова 
Н.Ю. 

   1 

Классные часы Курс «Разговоры о важном» 
Юдина Л.В. 

1    

Курс «Разговоры о важном» 
Скок О.В. 

1    

Курс «Разговоры о важном» 
Андросова Н.В. 

1    

Курс «Разговоры о важном» 
Бадулина Т.Г. 

 1   

Курс «Разговоры о важном» 
Жуй М.А. 

 1   

Курс «Разговоры о важном» 
Лукина С.Н. 

 1   

Курс «Разговоры о важном» 
Чернова Т.Ю. 

  1  

Курс «Разговоры о важном» 
Яганова Л.Г. 

  1  

Курс «Разговоры о важном» 
Кузнецова А.А. 

  1  

Курс «Разговоры о важном» 
Стаховская А.А. 

  1  

Курс «Разговоры о важном» 

Елфимова С.В. 
   1 

Курс «Разговоры о важном» 
Бадулина Т.Г. 

   1 

Курс «Разговоры о важном» 
Елфимова С.В. 

   1 

Курс «Разговоры о важном» 
Смыкова Н.Ю. 

   1 

Занятия, связан- 

ные с 

реализацией осо- 

бых 

интеллектуальных 

и социокультур- 
ных 

потребностей 

обучающихся 

Курс «Тропинка к своему я» 
Кугаевская М.В. 

1 1 2 2 

Курс «Хоровое пение» 
Стаховская А.А. 

1 1 1 1 

Школьный театр 1 1 1 1 

Всего  15 15 20 20 

 

 

 

 

Федеральный календарный план воспитательной работы 

Пояснительная записка. 
Федеральная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, ре- 

ализующих адаптированные образовательные программы начального общего образования 

(далее - Программа) служит основой для разработки рабочей программы воспитания ос- 
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новной образовательной программы образовательной организации. Программа основыва- 

ется на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней общего об- 

разования, соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных орга- 

низаций дошкольного и среднего 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспита- 

тельной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов 

родителей (законных представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной дея- 

тельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обуча- 

ющихся с ОВЗ к российским традиционным духовным ценностям, включая ценности сво- 

ей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе 

на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое про- 

свещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности обучаю- 

щихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями обра- 

зовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся 

с ОВЗ и их родителей (законных представителей), направленностью образовательной про- 

граммы, в том числе предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных 

предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребно- 

сти обучающихся. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в обра- 

зовательной организации. 

Курсивным шрифтом в тексте Программы выделены пояснения для разработчиков 

рабочей программы воспитания в общеобразовательной организации. 

Целевой раздел. 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие ра- 

ботники образовательной организации, обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные пред- 

ставители), представители иных организаций, участвующие в реализации образовательно- 

го процесса. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обу- 

чающихся в образовательной организации определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Рос- 

сийской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспи- 

тания обучающихся с ОВЗ. Вариативный компонент содержания воспитания обучающих- 

ся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осу- 

ществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспита- 

ния. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духов- 

ные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и за- 

щите Родины. 

. Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ. 

Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации: 

создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе со- 

циокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 
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формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, че- 

ловеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль- 

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при- 

роде и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации: усвоение 

ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало рос- 

сийское 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 поведе- 

ния, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных зна- 

ний; достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценно- 

стей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, само- 

стоятельности 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. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осу- 

ществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности де- 

тей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, ин- 

клюзивности. 

Направления воспитания. 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности обра- 

зовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ: 

1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источ- 

нику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государ- 

ственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; 

2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентично- 

сти; 

3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование тради- 

ционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе рос- 

сийских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечествен- 

ного и мирового искусства; 

5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмо- 

ционального благополучия: развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профес- 

сии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в россий- 
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ском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответствен- 

ного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традици- 

онных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружа- 

ющей среды; 

8) ценности научного познания: 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. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, образования установлены в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения тре- 

бований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием вос- 

питания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образо- 

вания:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине - России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, про- 

являющий 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 Рос- 

сии, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, прояв- 

ляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семей- 

ные ценности с учётом 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 простран- 

ства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, веро- 

исповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание. 
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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 дея- 

тельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия. 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информа- 

ционной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, заня- 

тия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

5. Трудовое воспитание. 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятель- 

ности.  

6. Экологическое воспитание. 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, при- 

носящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм.  

7. Ценности научного познания. 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самосто- 

ятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объ- 

ектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

Содержательный раздел. 

. Уклад образовательной организации. 

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада образовательной 

организации. 

Уклад задаёт порядок жизни образовательной организации и аккумулирует ключе- 

вые характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад обра- 

зовательной организации удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаи- 

моотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценно- 

сти, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик образо- 

вательной организации и её репутацию в окружающем образовательном пространстве, со- 

циуме. 

Основные характеристики (целесообразно учитывать в описании): 
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основные вехи истории образовательной организации, выдающиеся события, дея- 

тели в её истории; 

"миссия" образовательной организации в самосознании её педагогического коллек- 

тива; 

наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в образовательной 

организации, составляющие основу воспитательной системы; 

традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в образовательной органи- 

зации; 

социальные партнёры образовательной организации, их роль, возможности в раз- 

витии, совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности; 

значимые для воспитания проекты и программы, в которых образовательная орга- 

низация уже участвует или планирует участвовать (федеральные, региональные, муници- 

пальные, международные, сетевые и другие), включённые в систему воспитательной дея- 

тельности; 

реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, определя- 

ющие "уникальность" образовательной организации; результаты их реализации, трансля- 

ции в системе образования; 

наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных ре- 

зультатов в воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или 

недостаточно выраженные в массовой практике. 

Дополнительные характеристики (могут учитываться в описании): 

особенности местоположения и социокультурного окружения образовательной ор- 

ганизации, историко-культурная, этнокультурная, конфессиональная специфика населе- 

ния местности, включённость в историко-культурный контекст территории; 

контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные, 

конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный или нет), наличие и состав 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, с ОВЗ, находящихся в труд- 

ной жизненной ситуации и другое; 

организационно-правовая форма образовательной организации, наличие разных 

уровней общего образования, направленность образовательных программ, в том числе 

наличие образовательных программ с углублённым изучением учебных предметов; 

режим деятельности образовательной организации, в том числе характеристики по 

решению участников образовательных отношений (форма обучающихся, организация пи- 

тания); 

наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно- 

нравственной, социокультурной, экологической и другой воспитательной направленности, 

в том числе включённых в учебные планы по решению участников образовательных от- 

ношений, авторских курсов, программ воспитательной направленности, самостоятельно 

разработанных и реализуемых педагогическими работниками образовательной организа- 

ции. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в данном разделе плани- 

руются и представляются по модулям. Модули являются частью рабочей программы вос- 

питания, в которых описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в 

учебном году в рамках определённого направления деятельности в образовательной орга- 

низации. Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условия- 

ми, средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятель- 

ность, взаимодействие с родителями (законными представителями) и другое). 

Последовательность описания модулей является ориентировочной, в рабочей про- 

грамме воспитания образовательной организации их можно расположить в последова- 

тельности, соответствующей значимости в воспитательной деятельности образовательной 
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организации по самооценке педагогического коллектива: 

1. Урочная деятельность. 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудитор- 

ных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматри- 

вать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на ос- 

нове исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, моду- 

лям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных 

задач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целе- 

выми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учеб- 

ной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мне- 

ния, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимули- 

рующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит 

строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического мыш- 

ления; 

побуждение обучающихся с ОВЗ соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу образовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребно- 

стями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной по- 

мощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, пла- 

нирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направ- 

ленности. 

2. Внеурочная деятельность. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспе- 

чения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных 

ими курсов, занятий (указываются конкретные курсы, занятия, другие формы работы в 

рамках внеурочной деятельности, реализуемые в образовательной организации или запла- 

нированные): 

курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско- 

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направ- 

ленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно- 

историческому краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 
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направленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров; 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 

3. Классное руководство. 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспи- 

тания и социализации обучающихся, может предусматривать (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в об- 

щешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся сов- 

местных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, спо- 

собностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять довери- 

тельные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рожде- 

ния обучающихся, классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выра- 

ботке таких правил поведения в образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за 

их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с ро- 

дителями (законными представителями), учителями, а также (при необходимости) со 

школьным психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налажива- 

ние взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, успевае- 

мость), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через 

частные беседы, индивидуально и вместе с их родителями (законными представителями), 

с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формиро- 

вание единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) 

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися с ОВЗ; 

проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогических работников на обучающихся, привлечение учи- 

телей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узна- 

вать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участ- 

вовать в родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей (законных представителей) об успехах и проблемах обучающихся, их положе- 

нии в классе, жизни класса в целом, помощь родителям (законным представителям) и 

иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, образовательной организации; 



79  

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и образовательной 

организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других. 

4. Основные школьные дела. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может преду- 

сматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организа- 

ции или запланированные): 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкаль- 

ные, литературные) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными празд- 

никами, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, ми- 

ре; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в образовательной организации, обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педа- 

гогических работников за участие в жизни образовательной организации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, 

своей местности; 

социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые 

и реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием 

социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотиче- 

ской, трудовой и другой направленности; 

проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей поселения; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко- 

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другое направ- 

ленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ро- 

лях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декорато- 

ров, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглаше- 

ние и встречу гостей), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведе- 

ния, анализа общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

5. Внешкольные мероприятия. 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может преду- 

сматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организа- 

ции или запланированные): 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социаль- 

ными партнёрами образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, органи- 

зуемые педагогическими работниками по изучаемым в образовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 
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планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспеди- 

ции, слёты и другие, организуемые педагогическими работниками, 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 другого; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся довери- 

тельными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоцио- 

нально-психологического комфорта. 

6. Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды мо- 

жет предусматривать совместную деятельность педагогических работников, обучающих- 

ся, других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, ис- 

пользованию в воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся 

в образовательной организации или запланированные): 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную ор- 

ганизацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Рос- 

сийского 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, культурологиче- 

ских, художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучаю- 

щимися) 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 (символиче- 

ских, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, ре- 

гиона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 

России; 

организацию и поддержание в образовательной организации звукового простран- 

ства 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 том числе, если образовательная организация носит 

имя выдающегося исторического деятеля, учёного, героя, защитника Отечества и других) 

в помещениях образовательной организации или на прилегающей территории для обще- 

ственно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воин- 

ской славы, памятников, памятных досок; 

оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную инфор- 

мацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогических работников и обуча- 

ющихся и другое; 

разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, 
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флаг, логотип, элементы костюма обучающихся), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обу- 

чающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомя- 

щих с работами друг друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образова- 

тельной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение террито- 

рии при образовательной 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 кни- 

гообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), педагогические 

работники могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения дру- 

гие; 

деятельность классных руководителей и других педагогических работников вместе 

с обучающимися с ОВЗ, их родителями (законными представителями) по благоустрой- 

ству, 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 другое), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обу- 

чающихся с особыми образовательными потребностями. 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями). 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся может предусматривать (указываются конкретные пози- 

ции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

создание и деятельность в образовательной организации, в классах представитель- 

ных органов родительского сообщества (родительского комитета образовательной органи- 

зации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, 

деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете образова- 

тельной организации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские со- 

брания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогических ра- 

ботников, условий обучения и воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать 

уроки и внеурочные занятия; 

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и обучающимся площадку для 

совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей (закон- 

ных представителей), на которых они могут получать советы по вопросам воспитания, 

консультации психологов, врачей, социальных работников, обмениваться опытом; 

участие родителей (законных представителей) в ППк в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о ППк в образовательной организации в соответствии с по- 

рядком привлечения родителей (законных представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родите- 
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лей (законных представителей), приёмных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями. 

8. Самоуправление. 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образова- 

тельной организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имею- 

щиеся в образовательной организации или запланированные): 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обуча- 

ющихся или другое), избранных обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления образовательной организацией; 

защиту органами ученического самоуправления законных 

интересов и прав обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, об- 

суждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспита- 

тельной работы, в анализе воспитательной деятельности в образовательной организации. 

9. Профилактика и безопасность. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организа- 

ции может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образова- 

тельной организации или запланированные): 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образова- 

тельной организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повыше- 

ния безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска си- 

лами педагогического коллектива и с привлечением специалистов из других организаций; 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомствен- 

ного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогическими работниками, родителя- 

ми (законными представителями), социальными партнёрами (антинаркотические, антиал- 

когольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объеди- 

нения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой 

среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной без- 

опасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обо- 

роне); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчиво- 

сти к негативным воздействиям, групповому давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, - познания (путешествия), испытания себя (по- 

ходы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональ- 

ной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и другое); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появ- 

ления, расширения, влияния в образовательной организации групп обучающихся, оста- 

вивших обучение, с агрессивным поведением и другое; 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 



83  

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

10. Социальное партнёрство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может преду- 

сматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организа- 

ции или запланированные): 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с до- 

говорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей про- 

граммы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и 

другие); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направ- 

ленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешколь- 

ных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, роди- 

тельских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных про- 

блем, касающихся жизни образовательной организации, муниципального образования, 

региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, пе- 

дагогическими работниками с организациями-партнёрами благотворительной, экологиче- 

ской, патриотической, трудовой направленности, ориентированных на воспитание обуча- 

ющихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное 

окружение. 

11. Профориентация. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образова- 

тельной организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имею- 

щиеся в образовательной организации или запланированные): 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обу- 

чающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального буду- 

щего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), рас- 

ширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о су- 

ществующих профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях среднего 

профессионального образования, высшего образования; 

организацию на базе детского лагеря при образовательной организации профори- 

ентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся мо- 

гут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 

свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

совместное с педагогическими работниками изучение обучающимися Интернет- 

ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн- 

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям профессио- 

нального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (за- 

конных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 
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особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей про- 

фессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включён- 

ных в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

. Организационный раздел. 

Кадровое обеспечение. 

В данном разделе могут быть представлены решения в образовательной организа- 

ции, в соответствии с ФГОС общего образования всех уровней, по разделению функцио- 

нала, связанного с планированием, организацией, обеспечением, реализацией воспита- 

тельной деятельности; по вопросам повышения квалификации педагогических работников 

в сфере воспитания; психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ по 

привлечению специалистов других организаций (образовательных, социальных, право- 

охранительных и других). 

Нормативно-методическое обеспечение. 

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне образовательной 

организации по принятию, внесению изменений в должностные инструкции педагогиче- 

ских работников по вопросам воспитательной деятельности, ведению договорных отно- 

шений, сетевой форме организации образовательного процесса, сотрудничеству с соци- 

альными партнёрами, нормативному, методическому обеспечению воспитательной дея- 

тельности. 

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся из- 

менения в связи с утверждением рабочей программы воспитания. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными по- 

требностями. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образова- 

тельные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых 

групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и другие), 

одарённых, с отклоняющимся поведением, - создаются особые условия (описываются эти 

условия). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными по- 

требностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в образовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со сто- 

роны всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содей- 

ствие повышению уровня их педагогической, психологической, социальной компетентно- 

сти. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потреб- 

ностями необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию ме- 

тодов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адек- 

ватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей- 

дефектологов; 
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личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обу- 

чающихся с особыми образовательными потребностями. 

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 ори- 

ентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жиз- 

ненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принци- 

пах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающих- 

ся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу образовательной органи- 

зации, качеству воспитывающей среды, символике образовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукосни- 

тельное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справед- 

ливости при выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индиви- 

дуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обуча- 

ющихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних 

организаций, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и со- 

циальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуаль- 

ные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио заключается в фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. Портфолио может включать артефакты признания личностных достиже- 

ний, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фо- 

тографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавших в конкурсах). Кроме ин- 

дивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги обучающихся заключаются в размещении имен (фамилий) обучающихся 

или названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяе- 

мой их успешностью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной организации вос- 

питательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в 

том числе из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность должны соответство- 

вать укладу образовательной организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласо- 
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вываться с представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воз- 

действия на взаимоотношения в образовательной организации. 

Анализ воспитательного процесса. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ори- 

ентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными 

соответствующими ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной органи- 

зации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основ- 

ных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: взаимное уважение всех 

участников образовательных отношений; приоритет анализа сущностных сторон воспита- 

ния ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохране- 

ние уклада образовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими работни- 

ками, обучающимися и родителями (законными представителями); 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических ра- 

ботников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной дея- 

тельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие является результатом как орга- 

низованного социального воспитания, в котором образовательная организация участвует 

наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и самораз- 

вития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направ- 

ления можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, ресур- 

сов образовательной организации, контингента обучающихся и другого): 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом при наличии) с последующим обсуждением результатов на мето- 

дическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализа- 

ции и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педа- 

гогического работника сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 
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директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающимся. Способами получения информации о состоянии ор- 

ганизуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными представите- 

лями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 

обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или педа- 

гогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (вы- 

бираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализации потенциала социального партнёрства; 

деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением кото- 

рых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем ди- 

ректора по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной 

работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педаго- 

гическим советом или иным коллегиальным органом управления в образовательной орга- 

низации. 
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