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1. Целевой раздел АОП НОО для обучающихся с ЗПР

1.1.Пояснительная записка.

Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 
обучающихся с ЗПР ГБОУ «Курчалоевский центр образования» (далее Центр) разработана 
в соответствии c

• Федеральным законом №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями;

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 31.05.2021г., №286; (с изменениями и дополнениями на 01.09.2024г.);

• Федеральной адаптированной образовательной программой начального общего 
образования для обучающихся с ОВЗ, утвержденной приказом Министерства просвещения 
от 24.05. 2023 №372 (с изменениями от 17.07.2024г.);

• Федеральной образовательной программой начального общего образования, утвержденной 
приказом Министерства просвещения от 18.05. 2023 №372. (с изменениями и 
дополнениями на 01.09.2024г.);

При разработке адаптированной образовательной программы использованы 
федеральные рабочие программы учебных предметов. В соответствии с пунктом 6.4. статьи 
12 Закона «Об образовании в Российской Федерации) такая учебно-методическая 
документация не разрабатывается.

Также при реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР учтены требования
• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи"";

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 
N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания";

• Постановление Правительства РФ №556 от 30.04.2024г. «Об утверждении перечня 
мероприятий по оценке качества образования и Правил проведения мероприятий по оценке 
качества образования».

Приложением к АОП НОО для обучающихся с ЗПР являются локальные 
нормативные акты образовательной организации, конкретизирующие и дополняющие 
основную образовательную программу.

Разработка и утверждение адаптированной образовательной программы и 
приложений к ней регламентируются законодательством.

Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 
обучющихся с ЗПР является основным документом, определяющим содержание общего 
образования, а также регламентирующим образовательную деятельность Центра в единстве 
урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения 
обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательного 
процесса.

В соответствии с пунктом 5 статьи 66 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» обучающиеся, не освоившие программу начального общего образования, не 
допускаются к обучению на следующих уровнях образования.
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Определение и назначение адаптированной образовательной программы начального 
общего образования для обучающихся с ЗПР.

АОП НОО для обучающихся с ЗПР предназначена для сопровождения деятельности 
образоватпо созданию АОП НОО и отражает вариант конкретизации требований ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ.

Адаптированная образовательная программа является учебно-методической 
документацией ( учебные планы, календарный учебный график, рабочие программы 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая программа 
воспитания, календарный план воспитательной работы), определяющей единые для 
Российской Федерации базовые объем и содержание образования обучающихся с ЗПР, 
получающих начальное общее образование, планируемые результаты освоения 
образовательной программы с учетом особенностей психофизического развития данной 
группы обучающихся.

Центр осуществляет образовательную деятельность по образовательным, в том числе 
адаптированным, программам начального общего образования, разрабатывает АОП НОО 
для обучающихся с ЗПР на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АОП НОО.

Содержание и планируемые результаты в разработанных центром АОП НОО для 
обучающихся с ЗПР не ниже содержания и планируемых результатов в соответствующих 
разделах данной АОП НОО для обучающихся с ЗПР.

Учебно-методическая документация позволяет Центру разработать следующие 
варианты АОП НОО для обучающихся с ЗПР:
АОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1);
АОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2).

Каждый вариант АОП НОО для обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные 
требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, 
обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей 
разных групп или отдельных обучающихся с ЗПР.

АОП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется ИПРА в 
части создания специальных условий получения образования.
Определение одного из вариантов АОП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на 
основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 
психолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА.

Структура АОП НОО для обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 
организационный разделы.

1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также 
способы определения достижения этих целей и результатов.

Целевой раздел включает: 
пояснительную записку;
планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР начального общего образования; 
систему оценки достижения планируемых результатов освоения программ начального 
общего образования.

2. Содержательный раздел определяет содержание начального общего образования 
обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, ориентированные на достижение
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личностных, метапредметных и предметных результатов:

рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной
деятельности), учебных модулей;
программу формирования УУД;
программу коррекционной работы;
рабочую программу воспитания.

3. Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизмы реализации компонентов АОП НОО для обучающихся с 
ЗПР.

Организационный раздел включает: 
учебные планы начального общего образования обучающихся с ЗПР; 
календарный учебный график; 
календарный план воспитательной работы.

Принципы и подходы к формированию АОП НОО обучающихся с ЗПР.

В основу реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы.

Дифференцированный подход к реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР 
предполагает учет особых образовательных потребностей, которые проявляются в 
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 
необходимость создания и реализации разных вариантов АОП НОО обучающихся с ЗПР, 
в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АОП НОО 
обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 
сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АОП НОО к 
структуре АОП НОО; к результатам освоения АОП НОО.

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АОП НОО 
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 
реализовать индивидуальный потенциал развития.

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности (предметно-практической, познавательной и 
учебной).

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.

В контексте реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР реализация 
деятельностного подхода обеспечивает:
придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
прочное усвоение обучающимися с ЗПР знаний и опыта разнообразной деятельности и 
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 
областях; существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 
нового опыта деятельности и поведения;
обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 
научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих
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продолжить образование на следующем уровне, но и жизненной компетенции, 
составляющей основу социальной успешности.

Цель реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнения 
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.Достижение 
поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;
достижение планируемых результатов освоения АОП НОО для обучающихся с ЗПР, 
целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 
индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 
становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 
создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР;
обеспечение доступности получения качественного начального общего образования 
обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР через 
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно
оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использованием 
системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 
сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других соревнований; 
использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа;
предоставление обучающимся с ЗПР возможности для эффективной самостоятельной 
работы;
участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды;
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города).

Общая характеристика АОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1).

АОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) разработана в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ к ее структуре, условиям реализации и 
результатам освоения.
Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 
сроки обучения (1 - 4 классы).

АОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), представляет собой адаптированный 
вариант ФОП НОО. Адаптация программы предполагает введение программы 
коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных
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потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АОП НОО (вариант 7.1), 
требований к результатам освоения программы коррекционной работы АОП НОО для 
обучающихся с ЗПР. Обязательными условиями реализации АОП НОО для обучающихся 
с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная 
работа педагогических работников, реализующими программу коррекционной работы, 
содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА.

Определение варианта АОП НОО для обучающихся с ЗПР осуществляется на основе 
заключения ПМПК, сформулированного по результатам его комплексного психолого
педагогического обследования, с учетом ИПРА (при наличии).

АОП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 
поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 
отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 
деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 
незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки 
легкой органической недостаточности ЦНС, выражающиеся в повышенной психической 
истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 
устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных 
характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени 
выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно
моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики, но при 
этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП НОО 
(вариант 7.1).

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 
определяют особую логику построения учебного процесса и находят свое отражение в 
структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 
об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 
выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 
специфические.

К общим потребностям относятся:
получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 
первичного нарушения развития
выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 
между дошкольным и школьным этапами;
получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 
обучающегося с ОВЗ;
обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 
через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 
психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 
педагогическими работниками и одноклассниками;
психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 
образовательной организации;
постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации.
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Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП НОО (вариант 7.1), характерны 
следующие специфические образовательные потребности:
обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 
учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов 
обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 
общего тонуса);
комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов эмоционального 
развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 
поведения;
организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 
обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом" предъявлении 
материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 
приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 
компенсации индивидуальных недостатков развития);
учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 
разных групп обучающихся с ЗПР;
профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 
социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 
обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 
деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 
позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 
постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному и социальному миру;
постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений;
специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью;
постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 
использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения;
развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения;
специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 
самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 
трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 
обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 
родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи для 
формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 
ценностей).

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО (вариант 
7.1).

1. Самым общим результатом освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 
полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 
компетенций.

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО дополняются 
результатами освоения программы коррекционной работы.

2. Результаты освоения программы коррекционной работы отражают
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сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 
практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 
обучающихся с ЗПР в различных средах:
развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для ее
разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе;
в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать адресата (близкого
человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,
проявляющееся:
в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 
бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 
в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 
в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 
каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 
деятельности;
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 
в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в расписании занятий; 
в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя ответственность;
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников в школе. 
овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, проявляющееся: 
в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем 
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели;
в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 
средство достижения цели (вербальную, невербальную);
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 
пожелание, опасения, завершить разговор;
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 
в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 
в освоении культурных форм выражения своих чувств.
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно
временной организации, проявляющаяся:
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 
окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 
об опасности и безопасности;
в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 
природной среды;
в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 
и школы;
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 
пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося;
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 
жизни в семье и в школе;
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в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 
в семье и в школе, соответствовать этому порядку;
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 
вопросы;
в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 
результативности;
в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком;
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 
в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и планами.
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 
в знании правил поведения и социальных ритуалов, умении их адекватно использовать в 
разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с 
педагогическими работниками и обучающимися в школе; со знакомыми и незнакомыми 
людьми;
в умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 
выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 
просьбу, опасение и другие.
в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 
проявление внимания и оказание помощи;
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 
социального контакта.

3. Результаты специальной поддержки освоения АОП НОО должны отражать:

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 
занятия и соответствовать общему темпу занятий;
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком, умение задавать вопросы 
способность к наблюдательности, умение замечать новое
овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 
деятельности;
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 
деятельности;

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 
сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 
и результат деятельности;
сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АОП НОО 
(вариант 7.1) предметные, метапредметные и личностные результаты; 
сформированные в соответствии АОП НОО (вариант 7.1) УУД.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 
применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 
возможностями и особыми образовательными потребностями.
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения АОП НОО (вариант 7.1).

1. Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 
образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 
образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 
используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.

2. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
АОП НОО (вариант 7.1) предполагает комплексный подход к оценке результатов 
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

Оценка результатов освоения обучающимися АОП НОО (вариант 7.1) ЗПР (кроме 
программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО.

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 
при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может 
быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 
планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 
невозможна.

3. Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации освоения АОП НОО для обучающихся с ЗПР в 
иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения АОП НОО для обучающихся ЗПР) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 
особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 
ЗПР;
привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 
заданий);
присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительно прочитывается педагогическим работником вслух в медленном темпе с 
четкими смысловыми акцентами;
при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 
четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 
грамматическому и семантическому оформлению);
при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);
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увеличение времени на выполнение заданий;
возможность организации короткого перерыва (10 - 15 минут) при нарастании в 
поведении обучающегося проявлений утомления, истощения;
недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагогического работника, 
создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося.

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения АОП НОО для обучающихся с ЗПР должна предусматривать оценку достижения 
обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной 
работы.

4. Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
программы коррекционной работы.

4.1. Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы, составляющей неотъемлемую часть АОП НОО.
При определении подходов к оценке результатов освоения обучающимися с ЗПР 
программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 
и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с 
ЗПР;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АОП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 
разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 
коррекционной работы.

4.2. Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает наличие 
положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 
успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 
развития.

4.3. Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 
обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 
информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 
достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 
коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 
содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 
программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 
мониторинга:
1) Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.
2) Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 
времени обучения обучающегося на уровне начального общего образования. При 
использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику
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интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 
положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 
положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 
овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают 
в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 
продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 
в нее определенных корректив.
3) Финишная диагностика проводится на заключительном этапе обучения на уровне 
начального общего образования обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 
результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 
образовательных потребностей.

4.4. Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 
оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 
экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 
воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 
является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 
(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких 
обучающегося. Основой оценки продвижения обучающегося в социальной (жизненной) 
компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и 
дома.

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 
программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 
интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 
степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется 
не только в учебно-познавательной деятельности, но и в повседневной жизни.

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 
представителей) необходимо направить на расширенное психолого-педагогическое 
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы 
в организацию и содержание программы коррекционной работы.

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 
выносятся на итоговую оценку.

2. Содержательный раздел АОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей, программа формирования УУД соответствуют 
требованиям в ФГОС НОО и ФОП НОО.

2.1.Рабочая программа по учебному предмету "Русский язык".

1. Пояснительная записка.
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Рабочая программа по предмету "Русский язык" на уровне начального общего 
образования составлена на основе требований к результатам освоения АОП НОО, 
установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, рабочей программы воспитания.

Русский язык является основой всего процесса обучения на уровне начального общего 
образования, успехи в его изучении во многом определяют результаты обучающихся по 
другим предметам. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения 
извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 
учебной деятельности.

Предмет "Русский язык" обладает значительным потенциалом в развитии 
функциональной грамотности обучающихся, особенно таких ее компонентов, как 
языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 
Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 
возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 
различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации 
обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 
мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, участвует в 
формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 
хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и 
других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые 
средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, 
мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях.

Изучение русского языка обладает большим потенциалом присвоения традиционных 
социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и 
норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию внутренней 
позиции личности. Личностные достижения обучающегося непосредственно связаны с 
осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и 
мировоззрения народа.

2. Содержание обучения:

1. Виды речевой деятельности:

а) слушание: осознание цели и ситуации устного общения, адекватное восприятие 
звучащей речи, понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам;
б) говорение: выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи, практическое овладение диалогической 
формой речи, овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание, практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение), овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), соблюдение орфоэпических 
норм и правильной интонации;

в) чтение: понимание учебного текста, выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала, нахождение информации, заданной в тексте в явном виде, 
формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте, 
интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации, анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста;
г) письмо: письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте, овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических
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требований к этому виду учебной работы, списывание, письмо под диктовку в 
соответствии с изученными правилами, письменное изложение содержания 
прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное), создание небольших 
собственных текстов (рассказов) по интересной обучающимся тематике (на основе 
впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 
фрагмента видеозаписи).

2. Обучение грамоте:

а) фонетика: звуки речи, осознание единства звукового состава слова и его значения, 
установление числа и последовательности звуков в слове, сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками, различение гласных и согласных звуков, 
гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих, слог как 
минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, определение места 
ударения;
б) графика: различение звука и буквы: буква как знак звука, овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами, буквы гласных как показатель твердости - 
мягкости согласных звуков, функция букв е, ё, ю, я, мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука, знакомство с русским алфавитом как 
последовательностью букв;
в) чтение: формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 
гласный звук), плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу обучающегося, осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов, чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания, развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале небольших текстов и стихотворений, знакомство с орфоэпическим чтением 
(при переходе к чтению целыми словами), орфографическое чтение (проговаривание) как 
средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании;
г) письмо: усвоение гигиенических требований при письме, развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки, развитие умения ориентироваться на пространстве 
листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 
прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым письмом или 
печатанием на компьютере. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 
которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности 
правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом 
образом и послогового чтения написанных слов. Правильное оформление написанных 
предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка навыка 
писать большую букву в именах людей и кличках животных;
д) слово и предложение: восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 
предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 
Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией;

е) орфография: знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов;
обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
перенос слов по слогам без стечения согласных; 
знаки препинания в конце предложения;
ж) развитие речи: понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и
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при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 
по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.

3. Формирование грамматического строя речи.

Практическое овладение основными грамматическими закономерностями языка. 
Практические грамматические обобщения. Составление предложений. Установление по 
вопросам связи между словами в предложении, выделение из предложений 
словосочетаний.
Выделение в предложении слов, обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. 
Различение слов, обозначающих предметы, действия и признаки, их группировка по 
вопросам "кто?", "что?", "что делает?", "какой (-ая, -ое, -ие)?", "как?", "где?".
Определение рода существительных по окончаниям начальной формы в словосочетаниях 
с числительными один, одна, одно. Различение единственного и множественного числа. 
Различение временных форм глагола по вопросам "что делает?" "что делал?" "что будет 
делать?", обозначая их соответствующими терминами "настоящее время", "прошедшее 
время", "будущее время".
Правильная постановка вопросов к словам и определение по ним слов, обозначающих 
предмет, признак предмета, действие предмета.
Определение рода имен существительных по окончаниям начальной формы, обозначая 
терминами "мужской род", "средний род", "женский род".
Определение числа существительных, глагола, прилагательных по окончаниям в 
сочетаниях.
Составление предложений с сочетаниями, обозначающими: предмет и действие; предмет 
и состояние предмета; пространственные отношения; временные отношения; признаки 
действия; переходность действия; направленность действия на предмет; косвенный 
объект; отсутствие или отрицание.
Составление предложений со словосочетаниями, включающими глаголы с приставками: 
пере-; на-; вз- (вс-); с- (со-); раз- (рас-).
Составление предложений со словосочетаниями, включающими существительные с 
суффиксами: -енок; онок; -ик, -чик, -очк, -ечк, -ник, -чик, ниц, -ист, -тель, -арь. 
Ознакомление с терминами "существительное", "глагол", "прилагательное".

4. Сведения по грамматике и правописанию:

а) фонетика и орфоэпия: гласные и согласные, мягкие и твердые звуки. Деление слов на 
слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка. Перенос слов по слогам, перенос слова с 
буквами й, ь. Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. 
Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Слоговой и звуко-буквенный 
анализ слов, его роль в формировании навыка письма без пропусков, замены, искажений, 
перестановок. Обозначение мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я. Различия и, й. 
Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. Мягкий знак для обозначения мягкости 
согласных в конце и в середине слова между согласными. Ударение. Различение ударных 
и безударных слогов. Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. 
Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. Выделение ударных и 
безударных слогов в слове. Правописание безударных гласных в словах и формах слов 
(водой - под воду). Двойные согласные в простейших словах. Разделительный мягкий знак 
(ь). Правописание глухих и звонких согласных в корнях слов. Мягкий знак (ь) как 
показатель мягкости согласных, разделительный мягкий знак, двойные согласные. 
Разделительные знаки (буквы ъ, ь), двойные согласные в простейших словах. Раздельное 
написание со словами предлогов с (со), из, к, от;
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б) графика: различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. Использование 
небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. Алфавит. 
Знание алфавита. Умение найти слово в школьном орфографическом словаре по первой 
букве. Умение расположить слова в алфавитном порядке (фамилии, имена). 
Вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения (знакомство). Большая 
буква в именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках животных, названиях городов, 
деревень, рек;
в) состав слова (морфемика): общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, 
окончании. Двойные согласные, дальнейшее развитие умения разбирать слово по составу, 
подбирать однокоренные слова и писать гласные в корне, приставках (кроме приставок на 
з- и с-, пре- и при-). Корень, однокоренные слова. Общее понятие о корне слова. 
Однокоренные слова. Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. 
Наблюдение за единообразием написания корней (корм - кормить - кормушка, лес - 
лесник - лесной). Окончание. Правописание безударных гласных, проверяемых и не 
проверяемых ударением, в корне слова. Правописание парных звонких и глухих, 
непроизносимых согласных в корне слова. Упражнения в правильном пользовании 
школьным орфографическим словарем. Приставка. Правописание гласных и согласных в 
приставках в-, о-, об-, до-, за-, на-, над-, с-, от-, под- и в соответствующих предлогах. 
Умение отличать приставку от предлога. Разделительный мягкий знак (ь). Суффикс. 
Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. Умение находить 
суффикс в простых по составу словах. Предлог. Раздельное написание со словами 
наиболее распространенных предлогов (в, из, к, на, от, по, с, у);
г) морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, 
местоимение, глагол, предлог. Имя существительное. Его значение, вопросы. Род 
существительных: мужской, женский, средний. Изменение имен существительных по 
числам. Мягкий знак (ь) после шипящих в конце слова у существительных женского рода 
и его отсутствие у существительных мужского рода ("рожь - нож", "ночь - мяч", "вещь - 
плащ", "мышь - камыш"). Изменение имен существительных по падежам в единственном 
числе (склонение); 1, 2, 3-е склонение. Умение различать падежи. Правописание 
безударных окончаний существительных 1, 2, 3-го склонения в единственном числе 
(кроме существительных на -мя, -ий, -ин, -ин). Склонение имен существительных во 
множественном числе. Умение правильно употреблять предлоги с именами 
существительными в различных падежах. Имя прилагательное. Его значение, вопросы. 
Изменение имен прилагательных по падежам, родам, числам в сочетании с 
существительными (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Правописание 
окончаний -ий, -ий, -ая, -ля, -ое, -ее, -ые, -ин. Правописание безударных окончаний имен 
прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящие и ц). Местоимение. 
Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Раздельное 
написание предлогов с местоимениями. Правильное употребление местоимений в речи 
(меня, мною, у него, с ней, о нем). Глагол. Его значение, вопросы. Время глагола: 
настоящее, прошедшее, будущее. Не с глаголами. Общее понятие о неопределенной 
форме глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 
(спряжение). Правописание безударных личных окончаний глаголов. Правописание 
глаголов во 2-м лице единственного числа (-ешь). Изменение глаголов в прошедшем 
времени по родам и числам. Знакомство с глаголами на -ся(-сь) и правописание -шься, - 
тся, -ться;
д) лексика: слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы "кто?", "что?". 
Слова, обозначающие признаки предметов и отвечающие на вопросы "какой?", "какая?", 
"какое?", "какие?". Слова, обозначающие действия предметов и отвечающие на вопросы
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"что делает?", "что делал?", "что сделает?", "что сделал?". Умение ставить вопросы к 
словам. Подбор однокоренных слов, относящихся к различным частям речи. Слова, 
близкие и противоположные по значению (имена существительные, имена 
прилагательные, глаголы). Выбор точного и образного слова для выражения мысли. 
Умение пользоваться в речи словами, близкими по значению. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 
значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 
словах, о прямом и переносном значении слова;
е) синтаксис: умение выделить словосочетания (пары слов), связанные между собой по 
смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение с изученными 
грамматическими формами и распространить предложение. Предложения 
повествовательные, вопросительные, восклицательные выделить голосом важные по 
смыслу слова в предложении. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. 
Второстепенные члены предложения (без разделения на виды). Предложения с 
однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов; интонация 
перечисления, занятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными 
членами. Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из 
двух простых. Запятая в сложных предложениях. Умение составить сложное предложение 
и поставить запятую перед союзами и, а, но. Членение речи на предложения. Выделение в 
предложениях слов, обозначающих, о ком и о чем говорится, что говорится. Главные 
члены предложения - подлежащее и сказуемое. Связь слов в предложении (по вопросам). 
Наблюдение за значением предложений, употребление в конце предложений точки, 
вопросительного, восклицательного знаков. Составление предложений (устно). Запись 
простых предложений, предварительно проанализированных в классе.

5. Развитие речи:

а) уточнение и обогащение словаря: слова, выражающие поручения, приказания. Слова, 
обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, временные 
отношения, качество предметов и действий окружающего мира. Слова, обозначающие 
детенышей животных, виды трудовой деятельности, профессиональные занятия и 
профессии, детенышей животных, характеризующие предмет по материалу, веществу, 
принадлежности лицу или животному, отношению к месту или группе лиц. Слова с 
общим корнем, обозначающие предмет и его качество, лицо и производимое им действие: 
действия, различающиеся по завершенности и незавершенности и другое. Слова, 
обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов, с эмоционально
экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую оценку, нравственные 
понятия, с переносным значением, образные выражения. Слова, выражающие отрицание и 
неопределенность (отрицательные и неопределенные местоимения и наречия). Слова и 
словосочетания, выражающие отношение говорящего к тому, о чем он говорит (вводные 
слова и словосочетания). Слова, придающие высказыванию различные смысловые и 
эмоциональные оттенки (междометия и частицы);
б) развитие связной речи: понимание и употребление в речи побудительных предложений, 
организующих учебный процесс; повествовательных предложений, организующих 
учебный процесс; повествовательных нераспространенных и распространенных 
предложений; предложений с отрицанием; предложений с обращением; предложений с 
однородными членами и обобщающими словами, с прямой речью; сложных предложений 
с придаточными причинами, цели, времени, места. Овладение краткими и полными 
ответами на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. Составление диалогов в 
форме вопросов и ответов с использованием тематического словаря. Составление и запись 
рассказов повествовательного характера о труде, играх, учебе, увлечениях детей и другом 
(по сюжетным картинкам, с помощью вопросов); составление сюжетных рассказов по
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готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). Составление плана 
сюжетного рассказа под руководством педагогического работника в форме вопросов, 
повествовательных предложений. Введение в рассказы элементов описания. Понятие об 
изложении. Изложение под руководством педагогического работника, по готовому и 
коллективно составленному плану. Выражение связи между частями текста и 
предложениями с помощью слов "вдруг, потом, однажды, вокруг, неожиданно и других". 
Составление рассказов (сочинений) с элементами описания внешности, характера 
человека, с элементами рассуждения (с помощью педагогического работника). Подробный 
и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. Построение устного ответа 
по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи);
в) речевой этикет: устное и письменное составление текстов приглашения, поздравления. 
Выражение приветствия, благодарности, извинения, просьбы. Слова, используемые при 
знакомстве;
г) текст: определение темы и основной мысли текста. Выделение частей текста. 
Озаглавливание текста и его частей. Сочинения по картинке, серии картинок на темы, 
близкие обучающимся по их жизненному опыту, а также на основе наблюдений за 
природой, экскурсий и других впечатлений с предварительной коллективной подготовкой. 
Определение в тексте основной мысли, не сформулированной прямо. Составление в 
определенной последовательности вопросов с целью выяснения причины, обстоятельств, 
времени, места событий (расспрашивание). Работа над композицией составляемого 
рассказа (начало, середина, конец). План текста. Составление планов к данным текстам. 
Создание собственных текстов по предложенным планам.

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Предметные результаты освоения АОП НОО включают освоенные обучающимися знания 
и умения, специфичные для изучаемой образовательной области, готовность их 
применения:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 
общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

2.2. Рабочая программа по учебному предмету "Литературное чтение".

1. Пояснительная записка.

Рабочая программа по предмету "Литературное чтение" на уровне начального общего 
образования составлена на основе требований к результатам освоения АОП НОО, 
установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, рабочей программы воспитания. 
Учебный предмет "Литературное чтение" обеспечивает, наряду с достижением

20



предметных результатов, становление базового умения, необходимого для успешного 
изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и 
закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно
нравственного развития обучающихся. Учебный предмет "Литературное чтение" призван 
ввести обучающегося в мир художественной литературы, обеспечить формирование 
навыков смыслового чтения, способов и приемов работы с различными видами текстов и 
книгой, знакомство с детской литературой и с учетом этого направлен на общее и 
литературное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей 
обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического 
курса литературы.
Приоритетная цель обучения литературному чтению - становление грамотного читателя, 
мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 
самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 
повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 
произведение. Приобретенные обучающимися знания, полученный опыт решения 
учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в 
процессе изучения предмета "Литературное чтение" станут фундаментом обучения в 
основном звене школы, а также будут востребованы в жизни.

2. Содержание обучения.

Виды речевой и читательской деятельности.

1. Чтение:

а) чтение вслух: постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей 
осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 
предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 
особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования;
б) чтение про себя: осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 
высказывания;
в) работа с разными видами текста: общее представление о разных видах текста: 
художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение 
умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее 
названию и оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры 
текста; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 
разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 
вопросы, выступать по теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять 
ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно
изобразительных материалов;
г) библиографическая культура: книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 
в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно
иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 
собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари,
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энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 
доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 
пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой;
д) работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 
его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью педагогического 
работника). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 
нравственных правил и отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, 
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 
морали. Осознание понятия "Родина", представления о проявлении любви к Родине в 
литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в 
фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 
выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 
использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 
педагогического работника), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя 
произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 
помощью педагогического работника), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к 
герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. Характеристика героя 
произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Освоение 
разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 
(передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли 
фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 
эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 
текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 
высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 
характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 
составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 
позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 
эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 
характеру поступков героев;
е) работа с учебными, научно-популярными и другими текстами: понимание заглавия 
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 
простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно
следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 
деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 
главного в содержании текста).

2. Говорение (культура речевого общения).

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 
общения.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача

22



содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и 
художественного текста. Построение плана собственного высказывания. Отбор и 
использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 
особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

3. Круг детского чтения.
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 
классиков отечественной литературы XIX - XX вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся. 
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 
издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках.

4. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 
педагогического работника) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 
сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 
(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки; отношение 
автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждение (монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 
потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение 
основного смысла.
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 
выразительных средствах.

5. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений).

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 
использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 
событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 
по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 
или на основе личного опыта.

6. Обучение произношению. Выработка умения самостоятельно распределять
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дыхательные паузы, выделяя синтагмы при чтении, при пересказе текста, соблюдать 
подвижность ударения сообразно изменению формы слова, обнаруживать ошибки в 
словесном ударении как в произношении других обучающихся, так и своем собственном и 
исправлять их:
а) речевое дыхание: произношение слитно, на одном выдохе, ряда слогов, слов, 
словосочетаний и фраз, выделяя дыхательными паузами необходимые синтагмы (по 
подражанию, по графическому знаку, самостоятельно в знакомых фразах). Правильное 
выделение синтагм при помощи дыхательных пауз в процессе чтения, при 
воспроизведении текста, выученного наизусть, в самостоятельной речи;
б) голос: изменение силы голоса в связи со словесным ударением, громкости и высоты 
собственного голоса (по подражанию и произвольно). Изменение высоты и силы голоса в 
связи с повествовательной и вопросительной интонацией (сопряжено и отраженно). 
Изменение высоты и силы голоса в зависимости от расстояния до собеседника и 
необходимости соблюдать тишину (громко, тихо, шепотом), в связи с побудительной 
(повелительной) и восклицательной интонацией, в связи с логическим ударением 
(сопряжено и отраженно). Выделение более громким голосом логического ударения в 
вопросах и ответах (по подражанию и самостоятельно, руководствуясь указанием 
педагогического работника, подчеркиванием в вопросах и ответах главного слова). 
Соблюдение логического ударения в диалоге, в текстах, заучиваемых наизусть. 
Соблюдение подвижности ударения при изменении формы слова (рука - руки);
в) звуки и их сочетания: усвоение, закрепление правильного произношения в словах 
звуков речи и их сочетаний: п, а, м, т, о, в, у, н, с, и, л, э; звукосочетаний йа (я), йо (ё), йу 
(ю), йэ (е) в начальной позиции (яблоко) и после гласных (красная); позиционное 
смягчение согласных перед гласными и, э (пишет, мел); к, с, ш; я, е, ю, ё после 
разделительных ь, ъ (обезьяна, съел); р, ф, х, б, д; мягкие согласные т, н, х, п, м, ф в конце 
слов (пить, день). Правильное произношение в словах звуков и их сочетаний: ы, э, ж, г, ц,
ч. Дифференцированное произношение в слогах и словах звуков: и-ы, с-ш, с-з, ш-ж, б-п, д- 
т, ц-с, ч-ш, ц-ч. Произношение мягких звуков по подражанию и самостоятельно (пять, 
няня, сядь, несет, пюре). Дифференцированное произношение звуков, родственных по 
артикуляции, в ходе их усвоения. Работа по коррекции усвоенных звуков. 
Дифференцированное произношение гласных звуков в слова: а-о, а-э, о-у, э-и, и-ы, и-у. 
Дифференцированное произношение согласных звуков, родственных по артикуляции: 
носовых и ротовых: м-п, м-б, н-т, в-д, н-д (и их мягкие пары);
слитных и щелевых: ц-с, ч-ш; 
слитных и смычных: ц-т, ч-т; 
свистящих и шипящих: с-ш, з-ж, с-щ; 
глухих и звонких: ф-в, п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж; 
аффрикат: ц-ч;
звонких и глухих: б-п, д-т, г-к, з-с, в-ф, ж-ш; 
твердых и мягких: ф-фь, п-пь, т-ть;
г) слово: произношение слов слитно, голосом нормальной высоты, темпа, силы, с 
соблюдением звукового состава, с использованием допустимых звуковых замен, со 
стечением согласных, соблюдением словесного ударения, изображением ритма слова и 
подбор слов по ритмическому контуру. Воспроизведение четырех-, пятисложных 
знакомых слов с соблюдением их звукового состава, с выделением словесного ударения и 
правил орфоэпии, слитное произношение слов со стечением согласных (в одном слове и 
на стыке предлогов со словами). Понятие "слог", "ударение". Определение количества 
слогов в дву-, трех-, четырех-, пятисложных слова, ударного и безударного слога; 
определение места ударного слога. Разделение звуков речи на гласные и согласные; 
согласных звуков на звонкие и глухие. Соблюдение в речи правил орфоэпии (сопряжено и 
отраженно, по надстрочному знаку): безударный о произносится как [а]; звонкие 
согласные в конце слов и перед глухими согласными оглушаются; удвоенные согласные
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произносятся как один долгий; слова что, чтобы произносятся как [што], [штобы]; кого, 
чего и окончания -ого, -его - как [каво], [чево], [-ова], [-ева]; непроизносимые согласные в 
словах не произносятся ("чу(в)ствуют", "со(л)нце"); соблюдение в речи правильного 
произношения следующих звукосочетаний (по надстрочному знаку): тс - дс ([детство], 
[Братск]), стн - здн ("чес(т)но", "поз(д)но"); произношение сочетаний предлогов в, из, под 
с существительными ("в саду", "из сада", "под стулом"); гласный и после согласных [ш],
[ж] , [ц] произносятся как [ы] ("живот"); согласные (кроме [ш], [ж], [ц]) перед гласными
[з] , [и] произносятся мягко ("перо", "писать", "Петя"); предлог с существительным типа "с 
братом", "с дедушкой" произносится как [збратом], [здедушкой]; звук [г] перед [к], [т] 
произносится как [х] ([лехко]); сочетания сч, зч, жч произносятся как [щ] ("щипать"); 
окончания -тся, -ться произносятся как [цца]; свистящие [с], [з] употребляются 
следующим за ним шипящим ([шшил], [ижжарил]);
д) фраза: произношение слов и фраз в темпе, близком к естественному; изменение темпа 
произношения: говорить быстро, медленно; воспроизведение повествовательной и 
вопросительной интонации (сопряжено и отраженно). Воспроизведение 
повествовательной, вопросительной, побудительной и вопросительной интонации при 
чтении текста. Произношение слов и фраз в темпе, присущем разговорной речи 
(отраженно и самостоятельно). Воспроизведение всех видов интонации при ведении 
диалога. Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи. Выразительное чтение 
наизусть стихотворения, отрывка из художественной прозы. Выражение при чтении с 
помощью интонации своего отношения к прочитанному (стихотворению, отрывку из 
художественной прозы). Закрепление навыков умеренно беглого темпа речи.

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Предметные результаты:

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 
о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 
формирование потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.

2.3.Рабочая программа по учебному предмету «Родной (чеченский) язык или 
государственный язык республики Российской Федерации»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Чеченский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания
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и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 
информации, культурных традиций, истории чеченского народа. Знание родного 
(чеченского) языка, владение им в разных формах его существования и умение правильно и 
эффективно использовать чеченский язык в различных сферах и ситуациях общения 
определяют успешность социализации личности.

Программа по родному (чеченскому) языку является одним из основных элементов 
начального общего образования, формирующим компетенции в сфере чеченской языковой 
культуры. Его включенность в общую образовательную систему обеспечивается 
содержательными связями с другими учебными предметами гуманитарного цикла, в 
частности, с учебным предметом «Литературное чтение на родном (чеченском) языке».

Обучение чеченскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной 
и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих 
способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования.

Содержание обучения чеченскому языку ориентировано также на развитие 
функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать 
тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о 
ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 
социальной жизни. Речевая и текстовая деятельность является системообразующей 
доминантой учебного курса чеченского языка.

В содержании программы по родному (чеченскому) языку выделяются следующие 
содержательные линии: виды речевой деятельности, систематический курс (в первом 
полугодии 1 класса - обучение грамоте), развитие речи.

Программа по родному (чеченскому) языку структурирована в соответствии с 
разделами языкознания и представлена следующими содержательными линиями: «Общие 
сведения о языке», «Фонетика, орфоэпия, графика, орфография», «Лексика», «Морфемика», 
«Морфология», «Синтаксис», «Орфография и пунктуация».

Содержательная линия «Виды речевой деятельности» связана с 
совершенствованием четырёх видов речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, 
письмо) в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков обучающихся (умения 
определять цели общения, участвовать в речевом общении), расширением практики 
применения правил речевого этикета.

Содержательная линия «Систематический курс» включает содержание, 
обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых 
умений и навыков использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях, 
формирование первоначальных представлений о нормах современного чеченского 
литературного языка. Содержательная линия ориентирована на практическое освоение 
норм современного чеченского литературного языка (в рамках изученного), развитие 
ответственного и осознанного отношения к использованию чеченского языка во всех сферах 
жизни.

Содержательная линия «Развитие речи» ориентирована на работу с текстами: 
развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные 
тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической
принадлежности.

Изучение родного (чеченского) языка направлено на достижение следующих целей:
• формирование коммуникативных способностей обучающихся (развитие устной и

письменной, монологической и диалогической речи), включение их в практическую 
речевую деятельность; формирование у обучающихся определённого круга знаний о 
чеченском языке и его связи с культурой народа;

• формирование первоначальных представлений о своеобразии чеченского языка,
национальных традициях, культуре своего народа, развитие этнического 
самосознания; развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к
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чеченскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 
чистоты, познавательного интереса к чеченскому языку, стремления 
совершенствовать свою речь;

• формирование способности выбирать языковые средства в соответствии с целями,
задачами и условиями общения, делать выводы и обосновывать свои суждения на 
чеченском языке; развитие способности воспринимать на слух устные высказывания 
учителя и других обучающихся; развитие умения правильно читать и грамотно 
писать, участвовать в диалоге и коллективной беседе по теме урока, составлять 
несложные устные монологические высказывания и письменные тексты;

• формирование первоначальных представлений о системе и структуре чеченского
языка (лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике, морфологии и 
синтаксисе); формирование функциональной грамотности, готовности к успешному 
взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию.

Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (чеченского) языка, - 372 
часов: в 1 классе - 66 часов (2 часа в неделю), во 2 классе -102 часа (3 часа в неделю), в 3 
классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 4 классе - 102 часа (3 часа в неделю).
Образовательная организация вправе предусмотреть перераспределение времени, 
отведенного на изучение учебных предметов, по которым не проводится государственная 
итоговая аттестация, в пользу изучения родного языка.

Содержание обучения в 1 классе.
Начальным этапом изучения родного (чеченского) языка в 1 классе является учебный 

курс «Обучение грамоте». На учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется отводить 
57 часов. Продолжительность учебного курса «Обучение грамоте» зависит от уровня 
подготовки обучающихся и может составлять 19 учебных недель, соответственно, 
продолжительность изучения систематического курса в 1 классе может составлять 14 
недель.

Развитие речи.
Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. 

Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем.
Первоначальное представление о тексте. Понимание текста при самостоятельном 

чтении вслух и при прослушивании.
Предмет и называющее его слово.
Слова, отвечающие на вопросы «мила?» («кто?») и «х1ун?» («что?)». Слова, 

обозначающие действия. Общее понятие о слове и предложении.
Учебный диалог на заданные темы и ситуации.
Составление небольших рассказов повествовательного характера из серии 

сюжетных картинок, собственных игр, занятий, наблюдений.
Речевой этикет. Этикетные слова чеченского языка (приветствие - «1уьйре дика 

хуьлда!», «Суьйре дика хуьлда!», «Де дика хуьлда!» («Здравствуйте!»), прощание - «1одика 
йойла!» («До свидания!»), благодарность - «Дела реза хуьлда!», «Баркалла!» («Спасибо!») 
и другие).

Интонация вопросительного предложения. Распознавание русских заимствований в 
текстах на чеченском языке.
Слово и предложение.

Наблюдение за значением слова. Слова с близким и противоположным значением. 
Роль слова в общении, его функция. Правильное употребление в речи слов, 

обозначающих предметы, их признаки и действия.
Слово и словосочетание.
Восприятие слова как объекта изучения. Различение слова и обозначаемого им 

предмета.
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Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 
изменение их порядка. Оформление предложений при письме. Чтение предложений с 
различной интонацией. Отработка навыков интонирования. Определение количества 
предложений в тексте.

Счёт от 1 до 10.
Фонетика.

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 
последовательности и количества звуков в слове. Характеристика звуков речи с 
использованием схемы. Соотнесение изучаемых звуков чеченского языка со звуками 
русского языка. Звуки, передаваемые буквой к.

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками: лом (лев) - 
лам (гора), кхор (груша) - кор (окно), лу (косуля) - ло (снег). Звуковой анализ слова, работа 
со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 
соответствующих заданной модели.

Различение гласных и согласных звуков, звонких и глухих согласных. 
Специфические звуки чеченского языка [кх], [къ], [к1], [аь], [оь], [уь], [юь], [яь], [хь], [rl],
№  [т1] [xl] [ц1] №  И .

Слог как минимальная единица произношения. Деление слов на слоги. Количество 
слогов в слове. Чтение слов по слогам.
Графика.

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы чеченского языка. Прописная 
и строчная буквы. Алфавит. Отличие чеченского алфавита от русского.

Слоговой принцип чеченской графики. Чеченские специфические согласные звуки, 
обозначаемые буквами из двух знаков [г1], [кх], [къ], [к1], [nl], [т1], [xl], [хь], [ц1], [ч1], [аь], 
[уь], [оь]. Буква I. Звуко-буквенный анализ слов.

Функции букв е, ё, ю, я, й.
Прописные буквы Е, Е, Я, Яь, Ю, Юь в именах и фамилиях людей, в кличках 

животных, названиях улиц, сел и городов.
Последовательность букв в чеченском алфавите.

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

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 
индивидуальному темпу Чтение с интонациями и паузами в соответствии с пунктуацией. 
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и небольших текстов. 
Выразительное чтение небольших прозаических текстов и стихотворений. Пересказ текста 
по вопросам учителя и самостоятельно. Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению 
целых слов). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 
письме под диктовку и при списывании.

Письмо.
Обучение письму и формирование каллиграфического навыка. Знакомство с 

гигиеническими требованиями, которые необходимо соблюдать во время письма. Развитие 
мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 
письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. 
Письмо слов и предложений под диктовку Приёмы и последовательность правильного 
списывания текста. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 
словами, знака переноса.

Орфография и пунктуация.
Раздельное написание слов; прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных (имена людей, клички животных, названиях улиц, сел и городов), 
правописание букв я, яь, ю, юь, е, ё в именах, фамилиях, отчествах людей и букв я, ю, е, ё в 
именах собственных и заимствованных словах; правописание букв хь, кх, ц1, къ, nl и другие,

28



правописание слов с буквами ю, ы, ф, я, щ, перенос слов по слогам без стечения согласных, 
знаки препинания в конце предложения.

Систематический курс.
Общие сведения о языке.
Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения.
Фонетика.
Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные 

звуки, их различение. Специфические звуки чеченского языка. Слог. Количество слогов в 
слове. Деление слов на слоги (простые случаи, без стечения согласных).

Графика.
Звук и буква. Различение звуков и букв. Специфические буквы чеченского языка.
Буквы е, ё, ю, я употребляемые только в заимствованных словах. Прописная буква в 

именах, фамилиях и отчествах людей, кличках животных.
Чеченский алфавит: название букв, их последовательность. Использование алфавита 

для упорядочения списка слов.
Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.
Орфоэпия.
Произношение звуков и сочетаний звуков: удвоенные согласные [ккх], [тт], [лл] и

другие.
Лексика.
Слово как единица языка (ознакомление).
Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление).
Синонимы и антонимы (общее представление, без введения терминов).
Синтаксис.
Словосочетание (ознакомление). Предложение как единица языка (ознакомление).
Порядок слов в предложении. Правила написания предложения. Установление связи 

слов в предложении при помощи смысловых вопросов. Восстановление деформированных 
предложений. Составление предложений из набора форм слов. Схема предложения. Чтение 
схемы предложения. Соотнесение предложения и его схемы. Составление предложений по 
схеме и с заданными словами.

Текст. Признаки текста. Тема текста, заголовок текста.
Орфография и пунктуация.
Раздельное написание слов в предложении; прописная буква в начале предложения 

и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, кличках животных, правописание 
букв я, яь, ю, юь, е, ё в именах, фамилиях, отчествах людей, в кличках животных, и букв я, 
ю, е, ё - в заимствованных словах, правописание букв хь, xl, кх, ч1 и другие, правописание 
слов с буквами щ, ь, ы, ф, перенос слов, знаки препинания в конце предложения: точка, 
вопросительный и восклицательный знаки. Алгоритм списывания текста.

Развитие речи.
Речь как основная форма общения между людьми. Речь устная и письменная: 

основные отличия. Слово как единица речи. Роль слова в речи. Предложение и текст как 
единицы речи (ознакомление). Заголовок текста. Составление собственного текста.

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации 
устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание 
аудиозаписи).

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).

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
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и мира. Методы познания языка: наблюдение, анализ.
Фонетика, графика, орфоэпия.
Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; звонких и глухих 

согласных звуков. Качественная характеристика звука гласный - согласный; согласные 
звонкие - глухие. Специфические гласные фонемы чеченского языка аь - аь, оь - оь, уь - уьй 
и их буквенное обозначение аь, оь, уь, яь, юь. Слова с буквами я, яь, ю, юь, е, ё. Слова с 
буквами э, е. Долгие и краткие гласные. Слова с буквой й. Специфические согласные 
фонемы чеченского языка и их буквенное обозначение г1, к1, къ, кх, nl, т1, xl, хь, ц1, ч1,1. 
Слова с буквами щ, ь, ы, ф. Слова со звуками [оьв], [ой], [эв]. 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).

Произношение гласных звуков; произношение согласных звуков; произношение 
особых грамматических словоформ; произношение заимствованных слов.

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

представление). Определение значения слова по контексту или уточнение значения с 
помощью словаря. Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов (без называния терминов).

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 
однокоренных (родственных) слов. Выделение в словах корня (простые случаи).

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

«х1ун?» («что?»), употребление в речи. Имена существительные нарицательные и 
собственные (фамилии, имена, отчества, клички, географические названия).

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы «х1ун до?» («что делает?»), «х1ун 
дина?» («что сделал?»), «х1ун дийр ду?» («что сделает?»), употребление в речи.

Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы «муха?» («какой?»), 
«хьенан?» («чей?»), «стенан?» («какой?» - вопрос к относительному прилагательному), 
употребление в речи.

Послелог. Наиболее распространенные послелоги: т1е, т1ера, чу, чуьра, к1ел и 
другие. Роль послелогов в предложении.

Синтаксис.
Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение).
Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от 

слова. Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 
побудительные. Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): 
восклицательные и невосклицательные.
Орфография и пунктуация.

Повторение правил правописания, изученных в 1 классе.
Знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта 

морфемного членения слова).
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки. Использование орфографического словаря учебника для 
определения (уточнения) написания слова.

Прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 
животных, географические названия, правописание букв я, яь, ю, юь, е, ё в именах 
нарицательных и в других частях речи (в словах чеченского языка) и букв я, ю, е, ё - в 
заимствованиях (в именах нарицательных), правописание букв я, яь, ю, юь, е, ё в именах, 
фамилиях, отчествах людей, в кличках животных, географических названиях (на примерах 
из чеченского языка) и букв я, ю, е, ё - в заимствованиях (в именах собственных), 
правописание чеченских букв къ, к1, кх, г! и другие, правописание слов с [оьв], [ой], [эв] (-

30



эв, -аьв, -ев), правописание слов с буквами щ, ь, ы, ф, буква й после долгих гласных и, уь, 
раздельное написание послелогов с именами существительными.
Развитие речи.

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 
выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание). Практическое овладение диалогической формой речи. 
Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 
общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности при проведении парной и групповой работы.

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного 
рассказа по личным наблюдениям и вопросам.

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 
последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема 
текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. 
Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным 
порядком предложений и абзацев.

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 
ознакомление).

Поздравление и поздравительная открытка.
Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

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

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 25-35 слов с 
использованием вопросов.

Содержание обучения в 3 классе.
Общие сведения о языке.

Чеченский язык как язык общения. Методы познания языка: наблюдение, анализ, 
лингвистический эксперимент.

Фонетика, графика, орфоэпия.
Звуки чеченского языка: гласный (согласный), согласный глухой (звонкий). Долгие 

и краткие гласные. Функции буквы ъ в чеченском языке. Соотношение звукового и 
буквенного состава в словах с ъ, ь (айъа, тетрадь и другие). Использование алфавита при 
работе со словарями, справочниками, каталогами. Нормы произношения звуков и сочетаний 
звуков; долгота гласных звуков в словах (на примерах слов, часто употребляемых в 
чеченском языке).

Лексика.
Лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова (ознакомление).
Состав слова (морфемика).
Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 

однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов. 
Выделение в словах корня (простые случаи). Окончание как изменяемая часть слова.

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс - 
значимые части слова. Слова с суффиксами -р, -хо, -ча. Образование слов с помощью 
уменьшительно-ласкательных суффиксов (ц1а-ц1елиг, кема-кемалг и другие).

Морфология.
Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи.
Собственные имена существительные (фамилии, имена и отчества людей, клички, 

географические названия, названия журналов, газет, произведений и другие) и 
нарицательные. Число имени существительного. Изменение существительных по числам.
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Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 
числа. Грамматический класс имени существительного. Показатели грамматического 
класса имён существительных. Падеж существительного. Определение падежа, в котором 
употреблено существительное. Изменение существительных по падежам и числам.

Имя прилагательное: общее значение, вопросы «муха?» («какой?»), «хьенан?» 
(«чей?»), «стенан?» («какой?» - вопрос к относительному прилагательному), «муханиг?» 
(«какой?» - вопрос к субстантивированному прилагательному), употребление в речи. 
Прилагательные зависимые и независимые. Изменение прилагательных по классам, числам 
и падежам.

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их употребление в 
речи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в 
тексте.

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Настоящее, будущее, 
прошедшее время глагола. Неопределённая форма глагола.

Послелог (повторение). Послелоги т1е, чу и их отличие от приставок т1е-, чу-.
Частицы ца, ма, их значение.
Синтаксис.
Предложение. Словосочетание. Установление связи между словами в предложении 

при помощи смысловых (синтаксических) вопросов.
Главные члены предложения - подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). Предложения распространённые и 
нераспространённые.

Наблюдение за однородными членами предложения с союзом а и без союза.
Орфография и пунктуация.
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки; контроль и самоконтроль при проверке собственных и 
предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале).

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания
слова.

Написание букв я, яь, ю, юь, е в именах собственных и нарицательных (повторение 
и закрепление), написание долгих и кратких дифтонгов [иэ], [уо], написание букв а, и в 
именах существительных оканчивающихся на -г, -к, написание удвоенных букв в конце 
слова (дитт, мотт, балл и другие), написание удвоенных специфических букв (ккх, ккъ, чк1 
и другие) чеченского языка, написание н в конце слова, раздельное написание послелогов с 
личными местоимениями, раздельное написание частиц ца, ма с глаголами; перенос слов с 
й, ъ, ь, перенос слов с удвоенными лл, тт, сс и другие, перенос слов с удвоенными 
специфическими буквами ккх, ткъ, чкъ и другие, окончание существительных 
множественного числа, правописание послелогов, слитное и раздельное написание 
приставок с частицами ца, ма.

Развитие речи.
Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность, отказ и другие. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 
ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и 
аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии, договариваться и приходить к 
общему решению в совместной деятельности, контролировать (устно координировать) 
действия при проведении парной и групповой работы. Особенности речевого этикета в 
условиях общения с людьми, не владеющими чеченским языком.

Текст. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь 
предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов. Ключевые 
слова в тексте. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 
создание собственных текстов заданного типа.

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

Содержание обучения в 4 классе.
Сведения о чеченском языке.

Чеченский язык как государственный язык Чеченской Республики. Язык - одна из 
главных духовно-нравственных ценностей народа.

Различные методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический 
эксперимент, мини-исследование, проект.
Фонетика, графика, орфоэпия.

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 
параметрам. Звуко-буквенный разбор слова. Правильная интонация в процессе говорения и 
чтения. Нормы произношения звуков и сочетаний звуков, долгота гласных в словах в 
соответствии с нормами современного чеченского литературного языка (на ограниченном 
перечне слов, отрабатываемом в учебнике).
Лексика.

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, омонимов.
Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (ознакомление).
Состав слова (морфемика).
Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). Основа слова. 
Сложные слова (ознакомление).

Морфология.
Части речи самостоятельные и служебные (первичное ознакомление).
Имя существительное. Склонение существительных. Существительные 1, 2, 3, 4 

склонений. Склонение собственных имён существительных (имена, фамилии).
Имя прилагательное. Зависимые и независимые имена прилагательные. Склонение 

прилагательных. Прилагательные 1 и 2 склонений. Несклоняемые прилагательные 
(отвечающие на вопросы «хьенан?» («чей?»), «стенан?» («какой?» - вопрос к 
относительному прилагательному).

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные.
Местоимение. Личные местоимения (повторение). Изменение личных местоимений 

единственного и множественного числа по падежам.
Глагол. Настоящее, будущее, прошедшее время глагола. Неопределённая форма 

глагола. Изменение глаголов по временам.
Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи.
Послелог.
Союз. Союзы в простых и сложных предложениях.
Частицы ца, ма, их значение.
Синтаксис.
Слово, словосочетание и предложение, осознание их сходства и различий, виды 

предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и 
побудительные), виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 
невосклицательные), распространённые и нераспространённые предложения (повторение 
изученного). Синтаксический разбор простого предложения.

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами. Интонация 
перечисления в предложениях с однородными членами.

Простое и сложное предложение (ознакомление).
Орфография и пунктуация.
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, контроль при проверке собственных и предложенных текстов 
(повторение и применение на новом орфографическом материале).
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Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания
слова.

Слитное и раздельное написание приставок; знаки препинания в предложениях с 
однородными членами, соединёнными союзами и без союзов.

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 
предложений (наблюдение).
Развитие речи.

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, богатства и выразительности письменной речи.

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста, выборочный устный 
пересказ текста).

Сочинение как вид письменной работы.
Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном 

виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации.

Планируемые результаты освоения программы по родному (чеченскому) языку на 
уровне начального общего образования.

В результате изучения родного (чеченского) языка на уровне начального общего 
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

1) гражданско-патриотического воспитания:
• становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через 

изучение родного (чеченского) языка, являющегося частью истории и 
культуры страны;

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
понимание статуса родного (чеченского) языка в Российской Федерации и в 
субъекте;

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в том 
числе при работе с учебными текстами;

• уважение к своему и другим народам России;
• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно
этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, через 
работу с учебными текстами;

2) духовно-нравственного воспитания:
• признание индивидуальности каждого человека;
• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с 

использованием языковых средств для выражения своего состояния и 
чувств);

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 
физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с 
использованием недопустимых средств языка);

3) эстетического воспитания:
• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

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

• стремление к самовыражению в искусстве слова, осознание важности 
родного языка как средства общения и самовыражения;
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4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия:

• соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) в процессе 
языкового образования;

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью, выбор 
приемлемых способов речевого самовыражения, соблюдение норм речевого 
этикета;

5) трудового воспитания:
• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям 
(в том числе через примеры из учебных текстов);

6) экологического воспитания:
• бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы над 

текстами;
• неприятие действий, приносящих вред природе;

7) ценности научного познания:
• первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представление о системе родного (чеченского) языка);
• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании (в том числе познавательный интерес к 
изучению родного (чеченского) языка).

В результате изучения родного (чеченского) языка на уровне начального общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 
действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия, умения совместной деятельности.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий:

• сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для 
сравнения языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц, 
сравнивать языковые единицы и явления родного (чеченского) языка с 
языковыми явлениями русского языка;

• объединять объекты (языковые единицы) по заданному признаку;
• определять существенный признак для классификации языковых единиц, 

классифицировать предложенные языковые единицы;
• находить закономерности и противоречия в языковом материале на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения;
• выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 

задачи на основе предложенного алгоритма;
• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы.
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:
• определять разрыв между реальным и желательным состоянием языкового 

объекта (речевой ситуации) на основе предложенных учителем вопросов;
• с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации;
• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);
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• выполнять по предложенному плану проектное задание;
• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 
(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 
познавательных универсальных учебных действий:

• выбирать источник получения информации: словарь, справочник; согласно 
заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, 
справочнике) информацию, представленную в явном виде;

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 
или на основании предложенного учителем способа её проверки (с помощью 
словарей, справочников);

• соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей, законных 
представителей) 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 соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать 
схемы, таблицы для представления лингвистической информации;

• понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде
таблиц, схем.

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий:

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 
с целями и условиями общения в знакомой среде;

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 
ведения диалога и дискуссии;

• признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 
аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание 
в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные 
тексты (описание, рассуждение, повествование);

• подготавливать небольшие публичные выступления;
• 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 

универсальных учебных действий:
• устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои

учебные действия для преодоления речевых и орфографических 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 формата планирования, распределения промежуточных шагов и 
сроков;

• принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её
достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат
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совместной работы);
• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно

выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат;
• выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца.

Предметные результаты изучения родного (чеченского) языка.
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:

различать слово и предложение, слово и словосочетания, выделять слова из 
предложений;

делить речь на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем; 
употреблять в речи этикетные слова чеченского языка (приветствие - «1уьйре дика 
хуьлда!», «Суьйре дика хуьлда!», «Де дика хуьлда!» («Здравствуйте!»), прощание - 
«1одика йойла!» («До свидания!»), благодарность - «Дела реза хуьлда!», «Баркалла!» 
(«Спасибо!») и другие);
определять отличия чеченского алфавита от русского; 
различать гласные и согласные звуки; различать звонкие и 
глухие согласные звуки; различать понятия «звук» и «буква»;

сопоставлять слова, различающиеся одним или несколькими звуками; произносить 
удвоенные согласные [ккх], [тт], [лл] и другие как один удлинённый звук;

характеризовать звуки речи с использованием схемы; соотносить изучаемые звуки 
чеченского языка со звуками русского языка; определять количество слогов в слове, делить 
слова на слоги (простые случаи: слова без стечения согласных);

правильно называть буквы чеченского алфавита, использовать знание 
последовательности букв чеченского алфавита для упорядочения небольшого списка слов;

писать прописные и строчные буквы, соединения букв, слова; писать 
специфические буквы чеченского языка (аь, оь, уь, юь, яь, г1, к1, къ, кх, nl, т1, xl, хь, ц1, 
ч1,1), слова с буквами щ, ь, ы, ф, ё, е; определять функции букв е, ё, ю, я, й;

раздельно писать слова в предложении, ставить знаки препинания в конце 
предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки, писать прописную букву в 
начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных), 
переносить слова по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»);

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;

понимать функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 
знака переноса;
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; 
восстанавливать деформированные предложения;

читать схемы предложения, соотносить предложения и его схемы, составлять 
предложения по схеме и с заданными словами;

устно составлять текст из 3 -5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; 
распознавать русские заимствования в текстах на чеченском языке; использовать 
изученные понятия в процессе решения учебных задач.

Предметные результаты изучения родного (чеченского) языка.
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:
осознавать язык как основное средство общения; использовать наблюдение и анализ как 
методы познания языка; определять количество слогов в слове (в том числе при стечении
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согласных), делить слово на слоги;
устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 

функций букв е, ё, ю, я;
находить однокоренные слова; выделять в слове корень (простые случаи);

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 
уточнять значение многозначных слов по учебным словарям, случаи употребления 
синонимов и антонимов (без называния терминов);

определять понятия «собственные» и «нарицательные» имена существительные; 
распознавать слова, отвечающие на вопросы «мила?» («кто?»), «х1ун?» («что?»); 
распознавать слова, отвечающие на вопросы «х1ун до?» («что делает?»), «х1ун 

дина? («что сделал?»)», «х1ун дийр ду?» («что сделает?»); распознавать слова, отвечающие 
на вопросы «муха?» («какой»), «хьенан?» («чей?»), «стенан?» («какой?» - вопрос к 
относительному прилагательному);

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
писать прописную букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; раздельно писать предлоги с именами существительными;
правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объёмом не более 45 слов;
писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 

объёмом не более 40 слов с учётом изученных правил правописания; 
пользоваться словарями учебника;
строить устное диалогическое и монологическое высказывания (2-4 предложения на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 
интонации;

составлять устный рассказ по репродукции картины;
формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1 -2 предложения);
выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание;
составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по 

вопросам;
обсуждать особенности жанра поздравления в ходе анализа предложенных 

примеров поздравлений, анализ структуры текстов поздравлений;
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 использованием вопросов;

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 
понятия.

Предметные результаты изучения родного (чеченского) языка.
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:

объяснять значение чеченского языка как языка национального общения; 
использовать лингвистический эксперимент как метод познания языка; характеризовать, 
сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам;

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

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;
употреблять в речи и при письме слова с суффиксами -р, -хо, -ча; образовывать 

слова с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов ц1а- ц1елиг, кема-кемалг и
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другие;
распознавать имена существительные, определять грамматические признаки 

существительных: класс, число, падеж;
распознавать имена прилагательные, определять грамматические признаки 

прилагательных: класс, число, падеж;
определять зависимые и независимые имена прилагательные; определять 

существительные, имеющие форму только единственного и множественного числа;
распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопрос «х1ун дан?» («что 

делать?»), определять время глаголов;
распознавать личные местоимения (в начальной форме), использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; различать предлоги и 
приставки;

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
распознавать распространённые и нераспространённые предложения; правильно 

списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 60 слов; писать под диктовку 
тексты объёмом не более 55 слов с учётом изученных правил правописания;

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 
формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации устно 
и письменно (1-2 предложения);

строить устноедиалогическое и монологическое высказывания 
(3-5 предложений на определённую тему, по наблюдениям) 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 союза а); определять ключевые слова в тексте; определять тему текста и 
основную мысль текста;
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;

уточнять значение слова с помощью словаря;
проводить мини-исследование, участвовать в проектной деятельности.

Предметные результаты изучения родного (чеченского) языка.
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 
осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа;

объяснять роль языка как основного средства общения, объяснять роль чеченского 
языка как государственного языка Чеченской Республики и языка национального общения;

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 
человека;

подбирать к предложенным словам синонимы, антонимы; выявлять в речи слова, 
значение которых требует уточнения, определять значение слова по контексту;

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 
приставку, суффикс;

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; склонять имена 
существительные (1, 2, 3, 4 склонения);

определять грамматические признаки имён прилагательных: число, падеж, форму 
(лааме, лаамаза);
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склонять имена прилагательные;
распознавать и употреблять имена числительные, определять количественные и 

порядковые имена числительные;
устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять время 

глагола;
определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: 

лицо, число; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в 
тексте;

различать предложение, словосочетание и слово;
классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
различать распространённые и нераспространённые предложения; 
распознавать предложения с однородными членами, составлять предложения с 

однородными членами, использовать предложения с однородными членами в речи;
разграничивать простые и сложные предложения, состоящие из двух простых, 

производить синтаксический разбор простого предложения;
применять изученные правила орфографии: писать прописную букву в именах 

собственных, буквы я, яь, ю, юь, е, ё - в именах нарицательных и в других частях речи (в 
словах чеченского языка) и буквы я, ю, е, ё - в заимствованиях (нарицательных именах 
существительных), писать буквы я, яь, ю, юь, е, ё в именах собственных и буквы я, ю, е, ё - 
в заимствованиях (в собственных именах), писать буквы къ, к1, кх, г1 и другие;

писать слова с -эв, -аьв, -ев, слова с буквами щ, ь, ы, ф, употреблять букву й после 
долгих гласных [и], [уь],обозначать при письме дифтонги [иэ], [уо], писать буквы а и и в 
именах существительных, оканчивающихся на -г, -к, писать удвоенные буквы в конце слова 
(в том числе удвоенные специфические буквы чеченского языка), писать н в конце слова, 
раздельно писать послелоги с именами существительными и личными местоимениями, 
раздельно писать частицы ца, ма с глаголами; переносить слова с й, ъ, ь;

переносить слова с удвоенными буквами (в том числе с удвоенными 
специфическими буквами);

правильно писать окончания имён существительных множественного числа, 
употреблять слитное и раздельное написание приставок с частицами ца, ма, писать слова с 
приставками с союзом а;

ставить знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными 
союзом а и без союзов, а также знаки препинания в сложном предложении, состоящем из 
двух простых;

правильно списывать тексты объёмом не более 80 слов;
писать под диктовку тексты объёмом не более 75 слов с учётом изученных правил 

правописания;
находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по изученным 

правилам;
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), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия;
создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для 

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 
объявления и другие);
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; 
использовать изучающее чтение, поиск информации; формулировать устно и письменно
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простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и 
обобщать содержащуюся в тексте информацию;

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 
понятия;

уточнять значение слова с помощью словаря (на бумажном и электронном носителе), 
в Интернете (в условиях контролируемого выхода).

Тематическое планирование

НОХЧИИН МЕТТАН ТЕМАТИКИН ПЛАНИРОВАЛИ 
1КЛАСС
№
п/п

Программин дакъойн а, 
темийн а ц1ераш

Сахьтийн барам Электронни дешаран 
ресурс.

Разделан
сахьташ

Талламан
белхаш

Кхоллараллин
белхаш

1.1 Абатал хьалхара мур 0 0 https://desharkho.ru/
https://urok95.ru
ps95.ru/dikdosham/

Дерриге: 0 0

2.1. Деша а, яздан а 1амош 
болу абатал мур

0 0 https://desharkho.ru/
https://urok95.ru/
ps95.ru/dikdosham/

Дерриге: 0 0

3.1. Деша а, йаздан а 1амош 
болу абатал т1аьхьара 
мур

1 0 https://desharkho.ru/
https://urok95.ru/
ps95.ru/dikdosham/

Дерриге: 1 0

ПРОГРАММИЦА 
САХЬТИЙН БАРАМ

0 0

Нохчийн меттан тематикин планировани 
2 класс

№
п/п

Программин дакъойн а, темийн а 
ц1ераш

Сахьтийн барам Электронни 
дешаран ресурс

к а Й £
Й Й<и й

Xсв
S В£ ев
В х
сЗ (DН ю

X
Xч4св
О н
s  аБ св5 х 9 ч.4 о«  ю
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Дакъа 1. Маттах лаьцна йукъара хаамаш

1.1 Мотт адамийн т1екеренан коьрта г1ирс 
а, къоман культурин хилам а санна.

0 0 www.desharkho.ru 
ps95.ru/dikdosham/

1.2 Россин а, дуьненан а меттан шортенан 
тайп-тайпаналлех йуьхьанцара 
кхетамаш. Мотт бовзаран некъаш: 
тергам, анализ.

0 0 desharkho.ru
ps95.ru/dikdosham/

Декъехула дерриг сахьташ 0 0

Дакъа 2. Фонетика, графика, орфоэпии

2.1. Аьзнийн маь1на къасторан г1уллакх; 
аьзнаш а, элпаш а; зевне, къора 
мукъаза аьзнаш довзар

0 0 www.desharkho.ru 
ps95.ru/dikdosham/ 
www. urok95/ru.

2.2 Озан башхаллин характеристика: 
мукъа -  мукъаза; зевне -  къора 
мукъазнаш

0 0 desharkho.ru
ps95.ru/dikdosham/

2.3 Нохчийн меттан ша-тайпа мукъа 
фонемаш (аь -  аь, оь -  оь, уь -  уьй) а, 
уьш элпашца билгалйар а (аь, оь, уь, 
яь, юь). Я, яь, ю, юь, е(ё) элпашца 
дешнаш.

0 0 desharkho.ru
ps95.ru/dikdosham/

2.4 Э, е элпашца дешнаш. Деха а, доца а 
мукъанаш. Й элпаца долу дешнаш.

0 0 ps95.ru/dikdosham/

2.5 Нохчийн меттан ша-тайпа мукъаза 
фонемаш (г1, к1, къ, кх, nl, ml, х1, хь, ц1, 
ч1, I) а, уьш элпашца билгалйар а.Щ, ь, 
ы, ф  элпашца долу дешнаш.

0 0 desharkho.ru
ps95.ru/dikdosham/

2.6 Шеконца [о ьв ], [ой ], [ э в ]  хеза дешнаш 
нийсайаздар

0 0 www.desharkho.ru 
ps95.ru/dikdosham/

2.7 Дешнаш дешдакъошка декъар 
(мукъаза элпийн цхьаьнакхетарш дерш 
а цхьаьна).

0 0 ps95.ru/dikdosham/ 
www. urok95/ru.

2.8 Дошамашца болх беш алфавитах 
болчу кхетамах пайдаэцар.
Элпийн боцу графикин г1ирсаш: 
дешнашна йуккъехь к1айдарг, 
сехьадаккхаран хьаьрк, абзац (ц1ен 
мог1а), сацаран хьаьркаш (1амийнчун 
барамехь).

0 1 www.desharkho.ru 
ps95.ru/dikdosham/ 
www. urok95/ru.

Декъехула дерриг сахьташ 0 0

Дакъа 3. Лексика

42

http://www.desharkho.ru
http://www.desharkho.ru
http://www.desharkho.ru
http://www.desharkho.ru


3.1. Дош декаран а, маь1нин а цхьаалла 
санна. Дешан лексикин маь1на 
(йукъара кхетам).

0 0 www.desharkho.ru 
ps95.ru/dikdosham/

3.2 Текстехула дешан маь1на 
билгалдаккхар йа дошаман г1оьнца 
маь1на нисдар.

0 0.5 www. urok95/ru.

3.3 Цхьанамаь1нийн а, дукхамаь1нийн а 
дешнаш (атта дешнаш, тергам).

0 0 www.desharkho.ru

3.4 Къамелехь синонимех а, антонимех а 
пайдаэцарна т1ехь тергам.

1 0 ps95.ru/dikdosham/

Декъехула дерриг сахьташ 0 0

Дакъа 4. Дешан х1оттам (морфемика)

4.1. Орам дешан ца хилча ца долу дакъа 
санна

0 0 www.desharkho.ru

4.2. Цхьанаораман (гергарчу) дешнийн 
билгалонаш

0 0 www. urok95/ru.

4.3 Дешнашкахь орам къастор (аттачу 
меттигашкахь).

0 0 www.desharkho.ru

Декъехула дерриг сахьташ 0 0

Дакъа 5. Морфологи

5.1 Ц1ердош (довзийтар): йукъара маь1на, 
хаттарш («мила?», «х1ун?»), къамелехь 
пайдаэцар.

0 0 www.desharkho.ru 
ps95.ru/dikdosham/

5.2 Йукъара а, долахь а ц1ердешнаш 
(фамилеш, ц1ераш, дайн ц1ераш, 
дийнатийн ц1ераш, меттигийн ц1ераш).

1 0 www.desharkho.ru 
ps95.ru/dikdosham/

5.3 Хандош (довзийтар): йукъара маь1на, 
хаттарш («х1ун до?», «х1ун дина?», 
«х1ун дийр ду?»), къамелехь пайдаэцар.

0 0 www.desharkho.ru 
ps95.ru/dikdosham/

5.4 Билгалдош. 1 0 www.desharkho.ru

5.5 Дешт1аьхье.
Уггар йаьржина дешт1аьхьенаш: т1е, 
т1ера, чу, чуьра, к1ел, и.д.кх.

0 0 www. urok95/ru.

Дерриг: 0 0

Дакъа б.Синтаксис

6.1 Предложени. Предложенехь дешнийн 
къепе; предложенехь дешнийн уьйр 
(карладаккхар).

0 0 www.desharkho.ru 
www. urok95/ru.
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6.2 Аларан 1алашоне хьаьжжина, 
предложенийн тайпанаш: дийцаран, 
хаттаран, т1едожоран предложенеш.

0 0 www.desharkho.ru 
ps95.ru/dikdosham/

6.3 Синхаамийн иэшаре (эмоцин окраске) 
хьаьжжина, предложенийн тайпанаш 
(интонацехула (иэшарехула): айдаран 
а, айдаран йоцу а предложенеш

1 www.desharkho.ru 
ps95.ru/dikdosham/ 
www. urok95/ru.

ДеРРиг: 0 0

Дакъа 7. Орфографи а, пунктуаци а

7.1 Морфологи лингвистикин дакъа санна 
Предложенин йуьххьехь а, долахь 
ц1ерашкахь а доккха элп (ц1ераш, 
фамилеш, дийнатийн ц1ераш);

0 0 www.desharkho.ru 
ps95.ru/dikdosham/ 
www. urok95/ru.

7.2 Предложенин чаккхенгахь сацаран 
хьаьркаш; дош цхьана мог1арера вукху 
мог1аре сехьадаккхар (дешан 
морфемин декъадалар тидаме а ца 
оьцуш);

0 0 www.desharkho.ru 
ps95.ru/dikdosham/ 
www. urok95/ru.

7.3 Нийсайаздаран бакъонаш а, царах 
пайдаэцар а: долахь ц1ерашкахь доккха 
элп: ц1ераш, фамилеш, дайн ц1ераш, 
дийнатийн ц1ераш, меттигийн ц1ераш; 
йукъарчу ц1ерашкахь а, кхечу 
къамелан дакъошкахь а (нохчийн 
меттан дешнашкахь )я, яь, ю, юь, е (ё) 
элпийн нийсайаздар, т1еэцначу 
(йукъарчу) дешнашкахь я, ю, е (ё) 
элпийн нийсайаздар.

1 0 www.desharkho.ru 
ps95.ru/dikdosham/ 
www. urok95/ru.

7.4 Т1еэцначу дешнашкахь (долахь 
ц1ерашкахь) я, ю, е (ё) элпийн 
нийсайаздар.

0 0 www.desharkho.ru 
ps95.ru/dikdosham/

7.5 Нохчийн меттан мукъазчу элпийн (къ, 
к1, кх, г1, и .д.кх.) нийсайаздар

0 0 www. urok95/ru.

7.6 Шеконца [о ьв], [ой ], [ э в ]  хезачу 
дешнийн нийсайаздар (-эв ,-аьв,-ев); щ, 
ь, ы, ф  элпашца долчу дешнийн 
нийсайаздар;

0 0 www.desharkho.ru

7.7 Деха мукъаи, у ь  хезачохь й элп йаздар; 
дешт1аьхьенаш ц1ердешнашца 
къаьстина йазйар.

0 0 www.desharkho.ru

Дерриг: 0 0

Дакъа 8. Къамел кхиор
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8.1 Коммуникативни хьесап эвсараллица 
кхочушдархьама, барта т1екеренан 
1алашонашца а, хьелашца а 
цхьаьнабог1у меттан г1ирсаш харжар 
(деллачу хаттарна жоп далархьама, 
шена хетарг алархьама). Къамел дан 
хаар (д1адоло, къамелехь дакъалаца, 
къамел чекхдаккха, тидам т1еберзо, и.

0 0 www.desharkho.ru 
ps95.ru/dikdosham/ 
www. urok95/ru.

8.2 Къамелан диалоган кеп практикехь 
карайерзор. Дешаран а, 1ер-дахаран а 
т1екеренан хьелашкахь къамелан 
этикетан норманаш а, орфоэпин 
(нийсааларан) норманаш а ларйар.

1 0 www.desharkho.ru 
ps95.ru/dikdosham/ 
www. urok95/ru.

8.3 Суьртан репродукцихула барта дийцар 
х1оттор. Ша бинчу тергамашкахула а, 
хаттаршкахула а барта дийцар х1оттор

0 1 www. urok95/ru.

8.4 Текст. Текстан билгалонаш: текстера 
предложенийн маь1нийн цхьаалла; 
текстера предложенийн хьалх- 
т1аьхьалла; текстехь кхочушхилла 
йаьлла ойла гайтар.

0 0 www.desharkho.ru

8.5 Текстийн тайпанаш: суртх1оттор, 
дийцар, ойлайар, церан башхаллаш 
(йуьхьанцара довзийтар).

0 0 www. urok95/ru.

8.6 Текстийн тайпанаш: суртх1оттор, 
дийцар, ойлайар, церан башхаллаш 
(йуьхьанцара довзийтар). Декъалдар а, 
декъалдаран открытка (диллина кехат) 
а.

1 0.5 www.desharkho.ru

8.7 Текстах кхетар: текстехь болчу хааман 
буха т1ехь цхьалха жам1аш кепе 
далоран хаар кхиор. Нийсачу 
интонацица (иэшарца) текстан 
хозуьйтуш исбаьхьаллин йешар. 
Хаттаршна т1е а тевжаш, 25-35 дешан 
барамехь йолу дийцаран текст ма- 
йарра схьайийцар.

0 0 www. urok95/ru.

ДеРРиг:

Резервни хан

Программаин сахьтийн йукъара терахь
10 3

Нохчийн меттан тематикин планировани 
3 класс
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№п/п Программин дакъойн а, темийн а 
ц1ераш.

Сахьтийн барам Электронни 
дешаран ресурс

к а Й g
j3 н
й й 

&  аГ4 о

X
ей
s а
5 4сз (D

Н  Ю

X
Xчч
ей
О н4 В
5  ей5 х 9 ч.4 оi4 ю_

Дакъа 1. 1амийнарг карладаккхар.
1. Къамел. Текст. ПРедложени.

Доларчу ц1ерашкахь доккха элп 
яздар. Цхьанаораман дешнаш.

1 https://desharkho.ru/
www.urok95/ru
https://ps95.ru/nohch
ivn-tezaurus/
https://ps95.ru/dikdo
sham/ru/

ДеРРиг: 1
Дакъа 2. Аьзнаш а, элпаш а.

2. Аз а,элп а вовшех муха къаьста? 
Аьзнаш а, элпаш а. Дош. Дешдакъа. 
Дош сехьадаккхар. Деха а, доца а 
мукъа аьзнаш. Шалхачу элпашца 
билгалдеш долу аьзнаш. Къасторан 
хьаьркаш. Доца шеконан мукъа 
аьзнаш.
Доца шеконан мукъа аьзнаш. 
Дешан чаккхенгахь -Н  яздар.

1 https://desharkho.ru/
www.urok95/ru
https://ps95.ru/nohch
ivn-tezaurus/
https://ps95.ru/dikdo
sham/ru/

ДеРРиг: 1
Дакъа 3. Предложени.

3. Дийцаран а, хаттаран а 
предложенеш. Айдаран предложени. 
Т1еч1аг1дар.
Подлежащи а, сказуеми а. 
Предложениа, дешнийн 
цхьанакхетарш а. Текст.

1 1 https://desharkho.ru/
www.urok95/ru
https://ps95.ru/nohch
ivn-tezaurus/
https://ps95.ru/dikdo
sham/ru/

ДеРРиг: 1 1
Дакъа 4. Дешан х1оттам.

4. Орам. Орамехь шалха мукъаза 
элпаш яздар. Чаккхе. Дешан 
чаккхенга шала мукъаза элпаш 
яздар. Дешхьалхе. Дешхьалхе а, 
дешт1аьхье а. Суффикс.

1 1 https://desharkho.ru/
www.urok95/ru
https://ps95.ru/nohch
ivn-tezaurus/
https://ps95.ru/dikdo
sham/ru/

ДеРРиг: 1 1
Дакъа 5. Къамелан дакъош.

5. Къамелан дакъош. Ц1ердешнийн 
терахьаш.

1 https://desharkho.ru/
www.urok95/ru

ДеРРиг: 1
Дакъа 6. Ц1ердош.
6. Ц1ердош. Доккхачу элпаца йазден 

ц1ердешнаш. Ц1ердешнийн 
терахьашца хийцадалар.

https://desharkho.ru/
www.urok95/ru
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Ц1ердешнийн классаш. 
Ц1ердешнийн дожаршца 
хийцадалар. (легар). Т1еч1аг1дар.

https://os95.ru/nohch
ivn-tezaurus/
https://Ds95.ru/dikdo
sham/ru/

Дерриг:
Дакъа 7. Билгалдош.
7. Билгалдош. Дуьхьал маь1на долу 

билгалдешнаш. Лааме а, лаамаза а 
билгалдешнаш. Билгалдош 
т1еч1аг1дар.

1 https://desharkho.ru/
www.urok95/ru
https://ps95.ru/nohch
ivn-tezaurus/
https://ps95.ru/dikdo
sham/ru/

Дерриг: 1
Дакъа 8. Хандош.
8. Хандош. Хандешнийн хенашца 

хийцадалар. Хандешан билгалза кеп. 
Хандешнашца ЦА, МА нийсаяздар.

https://desharkho.ru/
www.urok95/ru
https://ps95.ru/dikdo
sham/ru/

Дерриг:
Дакъа 9. Шарахь 1амийнарг карладаккхар.
9. Текст. Дешан х1оттам. Къамелан 

дакъош. Аьзнаш а, элпаш а. 
Ц1ердешнийн дожарш.

2 https://desharkho.ru/
www.urok95/ru
https://ps95.ru/nohch
ivn-tezaurus/
https://ps95.ru/dikdo
sham/ru/

Дерриг: 2
10. Сочинени

Изложени
Талламан белхаш
Т1ера схьайазйар.

Дерриг
Программин сахьтийн барам

НОХЧИИН МЕТТАН ТЕМАТИКИН ПЛАНИРОВАНИ 
4 КЛАСС

№
п/п

Программин дакъойн а, темийн а 
ц1ераш

Сахьтийн барам Электронни дешаран 
ресурс.

Ра
зд

ел
ан

са
хь

та
ш

X
d
S В S ч 5 х 5 4та |ЦН Ю

4
5 1
d  *
5 5 
о ю 
X X

1.1 1амийнарг карладаккхар 2 1 https://desharkho.ru/
https://urok95.ru
ps95.ru/dikdosham/

Разделан жам1: 2 1

2.1. Ц1ердош 1 1 https://desharkho.ru/
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https://urok95.ru/
ps95.ru/dikdosham/

Разделан жам1: 1 1

3.1. Билгалдош 0 0 https://desharkho.ru/
https://urok95.ru/
ps95.ru/dikdosham/

Разделан жам1: 0 0

4.1. Хандош 1 0 https://desharkho.ru/
https://urok95.ru/
ps95.ru/dikdosham/

Разделан жам1: 1 0

5.1 Терахьдош 0 https://desharkho.ru/
https://urok95.ru/
ps95.ru/dikdosham/

Разделан жам1: 0 0

6.1 Ц1ерметдош 0 1 https://desharkho.ru/
https://urok95.ru/
ps95.ru/dikdosham/

Разделан жам1: 0 1

7.1 Чолхе предложенеш 0 0 https://desharkho.ru/
https://urok95.ru/
ps95.ru/dikdosham/

Разделан жам1: 0 0

8.1 Т1едерзар 0 0 https://desharkho.ru/
https://urok95.ru/
ps95.ru/dikdosham/

Разделан жам1: 0

9.1 1амийнарг карладаккхар, т1еч1аг1дар. 1 0

Разделан жам1: 1 0

10.1 Сочинени 1

10.2 Изложени 2

10.3 Талламан белхаш 5

Разделан жам1: 5 3

Программин сахьтийн барам
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2.4.Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном 
(чеченском) языке»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования в части требований, заданных 
ФГОС НОО к предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке».

Литературное чтение на родном (чеченском) языке - один из основных предметов 
гуманитарного образования, определяющий уровень интеллектуального и нравственно
эстетического развития личности. Литературное образование способствует воспитанию 
компетентного читателя, осознающего значимость чтения и изучения литературы для 
своего дальнейшего личностного развития, способного аргументировать своё мнение и 
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях; формирование 
потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и общества.

Основная идея учебного предмета «Литературное чтение на родном (чеченском) 
языке» состоит в том, что чеченская литература включает в себя систему ценностных кодов, 
единых для национальной культурной традиции. Являясь средством не только их 
сохранения, но и передачи подрастающему поколению, чеченская литература устанавливает 
преемственную связь прошлого, настоящего и будущего чеченской национально
культурной традиции в сознании обучающихся.

В содержании программы по литературному чтению на родном (чеченском) языке 
выделяются следующие содержательные линии: чеченская литература по тематическим 
блокам, устное народное творчество.

В программе представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть 
национально-культурную специфику чеченской литературы, взаимосвязь чеченского языка 
и чеченской литературы с историей Чеченской Республики и России в целом, с 
материальной и духовной культурой чеченского народа. Курс предназначен для расширения 
литературного и культурного кругозора обучающихся начального общего образования, 
представлены произведения фольклора и чеченской классики, современной чеченской 
литературы, входящие в круг актуального чтения, которые позволяют обеспечить 
знакомство с ключевыми для национального сознания и чеченской культуры понятиями в 
контексте общечеловеческих ценностей. Предложенные обучающимся для чтения и 
изучения произведения чеченской литературы отражают разные стороны духовной 
культуры чеченского народа, актуализируют вечные ценности (добро, сострадание, 
великодушие, милосердие, совесть, правда, семейные ценности, патриотизм, уважение к 
старшим, человечность и другие).

Изучение литературного чтения на родном (чеченском) языке направлено на достижение 
следующих целей:

• воспитание ценностного отношения к чеченской литературе и чеченскому языку как 
существенной части родной культуры;

• включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и 
приобщение к его культурному наследию и современности, к традициям своего 
народа;
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• осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 
сохранение чеченской культуры.

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю страны в единстве народов России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности;

• формирование ценностей многонационального российского общества;
• воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту чеченского 

народа, введение обучающегося в культурно-языковое пространство своего народа; 
формирование у обучающегося интереса к чеченской литературе как источнику 
историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;

• формирование представлений об основных нравственно-этических ценностях, 
значимых для национального чеченского сознания и отражённых в родной 
литературе;

• обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях чеченского языка 
на основе изучения произведений чеченской литературы;

• формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, для 
речевого самосовершенствования;

• совершенствование читательских умений понимать и оценивать содержание и 
специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении;

• развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания устных и 
письменных высказываний о прочитанном.

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературного чтения на родном 
(чеченском) языке, - 270 часов: в 1 классе - 66 часов (2 час в неделю), во 2 классе - 68 часов 
(2 часа в неделю), в 3 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе - 51 часов (1,5 часа в 
неделю).

Образовательная организация вправе предусмотреть перераспределение времени, 
отведенного на изучение учебных предметов, по которым не проводится государственная 
итоговая аттестация, в пользу изучения литературного чтения на родном языке.

Содержание обучения в 1 классе.

Мир вокруг нас.
Государственная и национальная символика (гимн, герб).
Цвета. Светофор.
В школе.
Мир природы (домашние и хищные животные, птицы, насекомые, деревья, овощи, фрукты). 
Дни недели.
Дорожная азбука.
Стихи, считалки, загадки о буквах чеченского алфавита.
Устное народное творчество.
Аганан иллеш (Колыбельные песни).
Чехкааларш (Скороговорки).
Дагардарш (Считалки).
Кицанаш (Пословицы).
Х1етал-металш (Загадки).
Чеченские народные сказки: «Бух1анан, маьлхан къовсам» («Спор совы и солнца»), 
«Цхьогаллий, наллий» («Лиса и кабан»), «Кхо газа-гуьзиг» («Три козлёнка»), «Цхьогалан 
бекхам» («Возмездие лисы»), «Ж1аьлий, борг1аллий» («Курица и собака»), «Зуй, 
пхьагаллий» («Заяц и ёж»).
Наша Родина.
X. Аболханов «Соьлжа-Пала» («город Грозный»).
Наши герои.
Тексты о героях: Ахмат-Хаджи Кадыров, Ханпаша Нурадилов.
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Наши писатели.
Ж. Махмаев «Хаал шуна» («Знали бы вы»).
М. Кибиев «Поза даха» («Живите счастливо»).
Д. Кагерманов «Жима дахка» («Маленькая мышь»),
Х-А. Берсанов «Аьхке» («Лето»), «Хохийн хас» («Грядка лука»), «Барза» («Борзик»).
М. Алиев «Пхьар» («Мастер»), «Ирча йоза» («Безобразный почерк»).
Литература других народов.
Л. Толстой «Доттаг1алла» («Дружба») (перевод Ш. Тазуева).
Стихотворения.
Ж. Махмаев «Делалой вай» («Давай, ребята, посмеёмся!»).
А-Х. Хату ев «Зингат» («Муравей»).
A. Демеев «Малонче» («Лодырю»).
С. Эдилов «Пан» («Сон»).
Рассказы.
Ж. Махмаев «Де, буьйса» («День, ночь»), «Дайна де» («Утраченный день»).
Э. Солтаханов «Беркат» («Благо»).

Содержание обучения во 2 классе.
В природе лето, осень.
Э. Солтаханов «Аьхке дагалацар» («Воспоминания о лете»).
Мациев «Ч1ерий дахар» («На рыбалке»), «Дог1а дар» («Дождь»).
Ш. Хасаров «Гуьйренан тидамаш» («Приметы осени»).
И. Демеев «Г1а» («Листок»).
Бианки «Чен к1орнеш лийчор» («Купание медвежат») (перевод М. Сулаева). Э. Мамакаев 
«Гуьйренан 1уьйре» («Осеннее утро»).
Мир нравственности.
«Дений, нанний дика хилар» («Быть вежливым с родителями») (из устного народного 
творчества).
B. Осеева «К1ентий» («Сыновья»), «Йоккха стаг» («Старушка») (перевод
А. Сулейманова).
Э. Мамакаев «Нана» («Мать»).
Из устного народного творчества: «Щена хи» («Чистая вода»), «Ц1ена хила вай» («Давайте 
станем чище»), «Харцлийна 1у» («Лживый пастух»), «Х1ума йаар» («Трапеза»), 
«Пайхамаро нийсонах лаьцна аьлларг» («Пророк о правоте»).
А-Х. Хатуев «Пиллакх» («Нравственность»).
Б. Дикаев «Берашка - сайн доттаНашка» («Детям - моим друзьям»).
С-Х. Дадаев «Къолам» («Карандаш»).
Наше детство.
Ж. Махмаев «Маликатан доттаНий» («Друзья Маликат»).
Т. Ахмадова «Нура» («Нура»).
3. Муталибов «Дешархойн къийсадаларш» («Соревнования учащихся»).
У. Гайсултанов «Доллучуьн шен хан ю» («Всему своё время»).
П. Абубакарова «Дешнех ловза» («Играй в слова»).
Наши друзья - животные.
X. Берсанов «Бексолтин алаша» («Лошадь Бексолты»).
Ж. Махмаев «Ши к1еза» («Два щенка»).
Хь. Саракаев «Борзик» («Борзик»), «Х1орш х1ун ю?» («Что это такое?»).
Э. Мамакаев «Тхан пису» («Наша киска»), «Акхарой долчохь» («В гостях у зверушек»).
Ш. Макалов «Дехкий дийна муха дисира» («Как убереглись мыши»).
А. Тапалаева «Массарна а дерг ловзар» («Игра для всех»).
Труд - большая радость.
3. Муталибов «Муьлхха а болх оьшуш бу» («Всякий труд почётен»).
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Ж. Махмаев «Маликат» («Маликат»).
У. Байсултанов «Пхьола» («Мастерство»).
Д. Кагерманов «Говзанчаш» («Мастера»).
X. Ошаев «Ши накъост» («Два товарища»).
Г. Балл «Цхьана меттехь ца соцу мало» («Лень не стоит на месте»).
Зима.
А. Мамакаев «1а» («Зима»).
Э. Мамакаев «Керла шо» («Новый год»).
А. Кусаев «1аьнан оьг1азло» («Проказы зимы»).
Ж. Махмаев «Салазаш хахкар» («Катание на санках»).
Хь. Саракаев «Дарц» («Метель»), «Х1ара маца хуьлу?» («Когда это бывает?»). Д. 
Кагерманов «Пура-дада» («Дед Мороз»).
Наша Родина.
A. Кусаев «Нефтах х1ун йоккху?» («Что делают из нефти?»), «Сан Нала» («Мой город»), 
«Хиш» («Реки»), «Вайн хиш чохь хуьлу ч1ерий» («Рыба, которая водится в наших реках»). 
Ж. Махмаев «Машар» («Мир»).
Весна, весна пришла!
X. Сатуев «Вайн бераш» («Наши дети»),
Л. Толстой, «Б1аьсте» («Весна») (перевод Ш. Тазуева).
Хь. Саракаев «Х1ун ю иза?» («Что это такое?»).
У. Гайсултанов «Б1аьста хьуьнхахь» («Весной в лесу»).
Д. Кагерманов «Алкханчаш» («Скворцы»).
B. Бианки «Пхьагал дитта т1ехь» («Заяц на дереве») (перевод М. Сулаева).
А. Кусаев «Муха д1адог1а деза синтар» («Как нужно сажать деревца»).
Д. Кагерманов «Со а воьду» («И я иду»).
Н. Носов «Хорсамах лаьцна» («О репке») (перевод А. Кусаева).
Устное народное творчество.
Нохчийн иллеш (Чеченские песни).
Эшарш (Песни).
Берийн ловзарш (Детские игры). Детская игра «Цициггий, дахкий» («Кошки- мышки»). 
Кицанаш (Пословицы).
Х1етал-металш (Загадки).
Чехкааларш (Скороговорки).
Дагардарш (Считалки).
Чеченские народные сказки: «Майра пхьагал» («Храбрый заяц»), «Цаьпцалггий, зингаттий» 
(«Кузнечик и муравей»), «Газа-гуьзалггий, сира борззий» («Коза и серый волк»), «Зуй, 
пхьагаллий» («Ёжик и заяц»), «Борззий, цхьогаллий, ломмий» («Волк, лиса и лев»), 
«Цхьогаллий, пхьагаллий» («Лиса и заяц»).

Содержание обучения в 3 классе.
Вестники Родины.
А. Сулейманов «Даймахкана, вайн халкъана...» («Родине, нашему народу»).
Ш. Арсанукаев «Б1ешерийн къийсамехь...» («В столетней борьбе...»).
Лето и осень.
Ш. Арсанукаев «Аьхкенан 1уьйре» («Летнее утро»).
М. Сулаев «Дог1а деанчул т1аьхьа...» («После дождя...»).
Д. Кагерманов «Аьхке» («Лето»), «Г1арг1улеш хабарш а дуьйцуш» («Журавли»).
3. Муталибов «Оха болх а бо, деша а доыну» («Мы работаем и учимся»).
Ж. Махмаев «Мангалкомарш» («Ежевика»).
X. Хасаев «Комаьрша хьун» («Щедрый лес»), «Гуьйре т1екхочуш» («Осень наступает»).
X. Осмиев «Гуьйре» («Осень»).
X. Эдилов «Гуьйре» («Осень»).
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У. Гайсултанов «Стоьмийн бешахь» («В саду»).
Э. Мамакаев «Гуьйренан суьрташ» («Картины осени»).
Наша Родина.
X. Аболханов «Вайн республика» («Наша республика»).
Д. Кагерманов «Сан Кавказ» («Мой Кавказ»).
Ш. Рашидов «Даймахке безам» («Любовь к Родине»).
Охрана природы - это охрана Родины.
М. Пришвин «Сан Даймохк» («Моя Родина») (перевод А. Кусаева).
Р. Ахматова «Эвлахь» («В селе»).
X. Хасаев «Бен» («Гнездо»), «Бохам» («Беда»).
Хь. Саракаев «Асвадан адамалла» («Человечность Асвада»).
У. Г айсултанов «Экскурси» («Экскурсия»).
Детская жизнь.
Хь. Саракаев «Тхойшинна эсий дажо лаьа» («Мы хотим пасти телят»), «Ж1ов, морзаххий, 
херх схьаоьций» («Взяв молоток, пилу»).
Ж. Махмаев «Коран ангали» («Оконное стекло»).
У. Гайсултанов «Яраг1и» («Яраги»), «Уггар мехалниг» («Самое дорогое»).
I. Чантиев «Стенна вара Мурад г1айг1ане» («Чем был Мурад озабочен»).
3. Муталибов «Мустапан каранаш» («Рукавицы Мустапы»).
Д. Кагерманов «Мазлаг1ехь» («На пасеке»).
Славим Родину трудом.
М. Сулаев «Лаьттана гергахь вешан декхарш» («Долг пред землёй»).
Р. Нашхоев «Соьга юха а хабар дийцало» («Я снова могу говорить»).
Ш. Арсанукаев «Сан йиша» («Моя сестра»).
Т. Закаев «Сох а хир ву Нишлоярхо» («Я тоже буду строителем»).
М. Ахмадов «Асарахь» («На прополке»).
Зима.
М. Сулаев «Лайн чимаш» («Снежинки»), «1а дулуш» («Перед зимой»).
X. Хасаев «Хьуьнхахь 1а» («Зима в лесу»).
Ж. Махмаев «Ло деана» («Снег выпал»).
Д. Кагерманов «1аьнан хьаша» («Гость зимы»).
А. Мамакаев «1а» («Зима»).
У. Гайсултанов «Цергков» («Щербинка»).
Ш. Рашидов «1ай» («Зимой»).
Хь. Саракаев «Дуьххьарлера хьуьнар» («Первый поступок»).
Ш. Арсанукаев «1аьнан суьйре» («Зимний вечер»).
I. Чантиев «1аьнан а, аьхкенан а хилла къовсам» («Спор лета и зимы»).
Весна идёт, весна идёт!
М. Сулаев «Б1аьстенца дека лаьттан зевне илли» («Весенняя песня»), «Б1аьсте» («Весна»). 
У! Гайсултанов «Б1аьсте т1ейог1уш» («Перед весной»).
А. Мамакаев «Б1аьстенан юьхь» («Начало весны»).
Б. Саидов «Борх1алг1а март» («Восьмое марта»).
X. Саракаев «Мамина совг1ат» («Подарок маме»).
X. Хасаев «Хьуьнан акхарой б1аьста» («Лесные звери весной»), «Зевне хьеший» («Звонкие 
гости»).
X. Сатуев «Баьсте йог1у» («Весна идёт»). X. Сатуев, «Б1аьстенан дог1а» («Весенний 
дождь»).
У. Гайсултанов «1алам хаздан деза» («Природу надо украшать»).
Д. Кагерманов «Арахь» («На улице»).
Устное народное творчество.
Туьйранаш, шира дийцарш (Сказки, предания).
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Сказки «Бабин Ч1ирдиг» («Чирдиг Бабушки»), «Бекхам» («Возмездие»), «Тешам боцу 
лулахой» («Ненадёжные соседи»).

Содержание обучения в 4 классе.
Картины милой природы.
X. Хасаев «Беркате аьхке» («Благодатное лето»), «Шийла 1уьйре» («Холодное утро»).
3. Сулейманова «Аьхкенан сурт» («Картина лета»).
Мамакаев «Дагалецамаш» («Воспоминания»).
М. Мамакаев «Гуьйре» («Осень»).
Ш. Окуев «Гуьйре» («Осень»).
Наше прошлое.
Из устного народного творчества: «Таймин Биболатан илли» («Илли о Биболате 
Таймиеве»), «Эла Мусостий, Адин Сурхой» («Князь Мусост и Адин Сурхо»), «Астаг1а 
Тимар» («Хромой Тимур»).
У Гайсултанов «Юург ца хилча» («Когда есть нечего»).
Сказка «Къонаха хьанах олу» («Кого можно назвать молодцем») (из устного народного 
творчества).
Чечня - моя республика.
Баширов «Сан хьоме Нохчийчоь» («Чечня моя родная»).
Т Ахмадова А. Алиев, «Декалахь сан илли» («Звени, моя песня»).
Яшуркаев «Пасха» («Пасха»).
М. Ахмадов «Нохчийн хиш» («Чеченские реки»).
Нас зовут сказки.
Сказка «Муьлха йоккха хилла» («Что больше») (из устного народного творчества).
I. Чантиев «Хьекъал тоьлла» («Победил ум»).
А. Дадуев «Мара бойна Салман» («Салман со сломанным носом»).
Из устного народного творчества (сказки): «Къоьллал хьекъал тоьлла» («Разум, 
победивший нищету»), «Хьекъал долу йо1 а, кхиэлахо а» («Умная девочка и судья»), 
«Хьекъал долу воккха стаг а, къиза эла а» («Мудрый старец и жестокий князь»), «Охх1 ай» 
(«Ах!»), «Махана аьлла баркалла» («Спасибо, сказанное ветру»).
У. Гайсултанов «Дашо б1араш» («Золотые орешки»).

Наши знаменитые писатели.
С. Бадуев «Со кхин хьуна декар дац» («Я не буду больше петь тебе»).
М. Мамакаев «Хьуьнхахь» («В лесу»).
А. Мамакаев «Даймохк» («Отчизна»).
У. Байсултанов «Диканиг» («Хороший»).
Из устного народного творчества (сказки): «Дуьйлало» («Давайте, пройдёмся»), «Цунна 
х1унда хаьа дерриг а» («А почему он всё знает»).
X. Эдилов «Ло дог1уш» («Во время снегопада»).
Во время великих испытаний.
X. Саракаев «Синтем боцу денош» («Беспокойные дни»).
I. Зайнутдинов «К1ентан дуьхьа» («Ради сына»).
У. Ахмадов «Баьпкан юьхк» («Кусок хлеба»).
Работай. Живи во благо народа.
У. Гайсултанов, «Вухаверза йиш яц» («Возвращаться нельзя»), «Совг1аташ» («Подарки»), 
«Ч1ег1ардиган бен» («Гнездо ласточки»).
X. Берсанов «Жима Зарет» («Маленькая Зарет»).
С. Гацаев «Эх1, хьо мерза илли» («Ах, ты сладкая песня»).
3. Джамалханов «8-г1а март» («Восьмое марта»).
Ш. Рашидов «Ахь суна гечделахь» («Ты меня прости»).
А. Мамакаев «Б1аьстенан 1уьйре» («Утро весны»).
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3. Сулейманова «Зу хелхайолу» («Танцует ёжик»).

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном 
(чеченском) языке на уровне начального общего образования.

В результате изучения литературного чтения на родном (чеченском) языке на уровне 
начального общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 
личностные результаты:

гражданско-патриотического воспитания:

• становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том числе через 
изучение родного языка и родной литературы, являющихся частью истории и 
культуры страны;

• проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 
восприятия и анализа художественных произведений и творчества народов России;

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;
• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, в том числе при 

работе с художественными произведениями;
• уважительное отношение к другим народам многонациональной России;
• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 
нормах поведения и правилах межличностных отношений.

духовно-нравственного воспитания:

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности (в том числе с 
использованием языковых средств для выражения своего состояния и чувств);

• осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 
художественных произведений в ситуации нравственного выбора;

• выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления 
и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной 
окраске;

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием 
недопустимых средств языка);

эстетического воспитания:

• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 
разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;

• стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 
физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия:

• соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 
информации, в том числе на уроках литературного чтения на родном (чеченском) 
языке;

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 
выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм 
речевого этикета и правил общения;

трудового воспитания:

• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 
и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 
трудовой деятельности, интерес к различным профессиям (в том числе через 
примеры из художественных произведений);

экологического воспитания:
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• бережное отношение к природе посредством примеров из художественных 
произведений;

• неприятие действий, приносящих вред природе; 
ценности научного познания:

• ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 
мира, понимание важности слова как средства создания словеснохудожественного 
образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора;

• потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 
средствами чеченской литературы, развитие познавательного интереса, активности, 
инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений 
фольклора и художественной литературы.

В результате изучения литературного чтения на родном (чеченском) языке на уровне 
начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 
регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий:

• сравнивать различные тексты по теме, главной мысли, жанру, соотносить 
произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения текстов, 
устанавливать аналогии текстов;

• объединять части объекта, объекты (тексты) по заданному признаку;
• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам;
• находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 
аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму;

• выявлять недостаток информации для решения учебной и 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 действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий:

• с помощью учителя формулировать цель;
• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);
• выполнять по предложенному плану проектное задание;
• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого анализа текста (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 
познавательных универсальных учебных действий:

• выбирать источник получения информации: словарь, справочник;
• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике (словаре, 

справочнике) информацию, представленную в явном виде;
• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа ее проверки (с помощью словарей, 
справочников);

• соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей и (или) законных 
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 
Интернете;

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию 
в соответствии с учебной задачей;
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• понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно 
создавать схемы, таблицы по результатам работы с текстами.

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 
универсальных учебных действий:

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения в знакомой среде;

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалога и дискуссии;

• признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 
аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в 
соответствии с поставленной задачей; создавать устные (описание, рассуждение, 
повествование) и письменные (повествование) тексты;

• подготавливать небольшие публичные выступления;
• 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 
универсальных учебных действий:

• устанавливать причины успеха или неудач учебной деятельности;
• корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 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 формата планирования, распределения промежуточных шагов и 
сроков;

• принимать цель совместной деятельности, коллективно выстраивать действия по её 
достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы);

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
• ответственно выполнять свою часть работы;
• оценивать свой вклад в общий результат;
• выполнять совместные проектные задания по литературному чтению на родном 

(чеченском) языке с использованием предложенного образца.
Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (чеченском)

языке.

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:

• владеть элементарными приёмами интерпретации произведений чеченской 
литературы;

• применять опыт чтения произведений чеченской литературы для речевого 
самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного

• или прочитанного текста;
• использовать словарь учебника для получения дополнительной информации о 

значении слова;
• читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору;
• читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая 

индивидуальный темп чтения;
• понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также 

прочитанных в классе, выделять в них основные логические части;
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• читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного; 
рассказывать наизусть 3-4  стихотворения разных авторов; находить нужное 
произведение в книге, ориентируясь на «Содержание», «Оглавление»;

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст;
• отличать прозаическое произведение от стихотворного;
• различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, пословицу, 

колыбельную песню;
• находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; 

уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный 
знаки, рифмы);

• различать сюжетно-композиционные особенности сказок; понимать содержание 
прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в 
соответствии с особенностями текста;

• читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке; 
рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом 
текста или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженными в тексте;

• осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, считалку, колыбельную) 
и инсценировать их с помощью выразительных средств (мимика, жесты, интонация);

• находить иллюстрации, подходящие к конкретным текстам, сравнивать тексты и 
иллюстрации;

• подбирать к произведениям репродукции картин, музыку, соответствующую идее 
произведения.

Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (чеченском)
языке.

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки 
героев с нравственными нормами;

• совершенствовать в процессе чтения произведений чеченской литературы 
читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами 
интерпретации художественных и учебных текстов;

• применять опыт чтения произведений чеченской литературы для речевого 
самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного или 
прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на 
текст;

• обогащать собственный круг чтения;
• соотносить впечатления от прочитанных и прослушанных произведений с 

впечатлениями от других видов искусства;
• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в 

соответствии с индивидуальными возможностями;
• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного 

чтения и повторного изучающего чтения;
• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развёрнутый ответ на 

вопрос учителя;
• слушать собеседника (учителя и других обучающихся): не повторять уже 

прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием; называть имена 2
3 классиков чеченской литературы; называть имена 2-3 современных писателей 
(поэтов);

• перечислять названия произведений и коротко пересказывать их содержание; 
перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 
содержание;

• определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя);
• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их 

поступки;
• пользоваться толковым словарём для определения значений слов; развивать навыки 

аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который читает 
учитель;
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• устно выражать своё отношение к содержанию прочитанного; читать наизусть 6-8 
стихотворений разных авторов (по выбору); пересказывать текст небольшого 
объёма;

• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной 
библиотеке содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или 
«Оглавление»;

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы; различать сказку и 
рассказ;

• находить в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетно
композиционные особенности сказки, считалки, скороговорки, колыбельной 
песенки;

• понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира; находить, что 
поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в стихотворных 
текстах, но и в прозе; понимать содержание прочитанного;

• осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с 
особенностями текста;

• читать художественное произведение по ролям и по цепочке; читать выразительно 
поэтические и прозаические произведения; рассматривать иллюстрации в учебнике 
и сравнивать их с художественными текстами;

• устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями.
Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (чеченском) 
языке.

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится:

• осознавать коммуникативно-эстетические возможности чеченского языка на основе 
изучения произведений чеченской литературы;

• осознавать родную литературу как национально-культурную ценность народа, как 
средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев; совершенствовать в процессе 
чтения произведений чеченской литературы читательские умения: читать вслух и 
про себя, владеть элементарными приёмами интерпретации и анализа 
художественных, научно-популярных и учебных текстов;

• применять опыт чтения произведений чеченской литературы для речевого 
самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного

• или прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками 
на текст; передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 
специфики текста в виде пересказа (полного или краткого), пересказывать 
литературное произведение от имени одного из действующих лиц;

• пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения 
дополнительной информации;

• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный 
темп чтения;

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 
просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения;

• называть имена писателей и поэтов - авторов изучаемых произведений, перечислять 
названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, 
прочитанных в классе;

• рассказывать о любимом литературном герое; выявлять авторское отношение к 
герою;

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 
произведений;

• ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, страница «Содержание», 
иллюстрации);

• выполнять самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по её 
элементам;

• самостоятельно читать выбранные книги;
• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений;
• самостоятельно работать со словарями;
• различать сказку и рассказ;
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• понимать развитие сказки о животных;
• находить подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ 

может включать элементы сказки, волшебная сказка - элементы сказки о животных);
• находить «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в сказках разных 

народов мира;
• понимать содержание прочитанного;
• осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста;
• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные 

программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи;
• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, 

(выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и 
услышанного);

• владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 
олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной 
выразительности;

• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых 
фрагментов литературных текстов;

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты; различать сказку о животных и 
волшебную сказку; определять особенности волшебной сказки;

• рассматривать иллюстрации в учебнике, слушать музыкальные произведения, 
сравнивать их с художественными текстами и живописными произведениями с точки 
зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;

• устно и письменно (в форме высказываний и (или) коротких сочинений) делиться 
своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 
литературных текстов, музыкальных и живописных произведений;

Предметные результаты изучения литературного чтения на родном (чеченском)
языке.

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:

• осознавать значимость чтения чеченской литературы для личного развития, для 
культурной самоидентификации;

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста;

• совершенствовать в процессе чтения произведений чеченской литературы 
читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами 
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 
учебных текстов;

• применять опыт чтения произведений чеченской литературы для речевого 
самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного

• или прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками 
на текст; передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 
специфики текста в виде пересказа (полного или краткого);

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов);

• самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 
собственный круг чтения;

• пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения 
дополнительной информации;

• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного 
и изучающего чтения;

• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, 
составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко 
и подробно;

• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в 
классе, указывать их авторов и названия;

• характеризовать героев произведений, сравнивать характеры героев одного и разных 
произведений, выявлять авторское отношение к герою;
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• читать наизусть стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно 
воспринимать замечания и критику других обучающихся по поводу своей манеры 
чтения;

• обосновывать своё высказывание о литературном произведении или герое, 
подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения;

• ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, титульный лист, страница 
«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации);

• составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений;
• выполнять самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач 

(чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на 
определенную тему);

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично 
воспринимать мнения других обучающихся;

• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 
справочники разного направления);

• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного 
творчества к авторским формам;

• отличать народные произведения от авторских;
• находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе (сравнение, олицетворение, гипербола (называем «преувеличением»), 
контраст, повтор, разные типы рифмы);

• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов 
мира, чеченских и русских народных сказках;

• находить связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на 
примере классической и современной поэзии);

• понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 
художественного произведения;

• понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства 
(литературные, музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе 
их тематического сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия 
их авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний); читать вслух 
стихотворный и прозаический тексты;

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные 
произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;

• устно и письменно (в форме высказываний и (или) коротких сочинений) делиться 
своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 
литературных текстов, музыкальных и живописных произведений.

НОХЧИИН ЛИТЕРАТУРИН ТЕМАТИКИН ПЛАНИРОВАНИ 

1 КЛАСС (66 сахьт)

№
п/п

Программны дакъойн а, темийн а 
ц1ераш

Сахьтийн барам Электронни 
дешаран ресурс.

Раздела
н
сахьташ

Талламан
белхаш

Кхолларалл 
ин белхаш

1.1. Къамел кхиор
Пачхьалкахан а, къоман а билгалонаш 
(шатлакхан илли, х1ост).
Беснаш. Светофор.
Ишколехь.
1аламан дуьне (ц1ера дийнаташ а, 
акхарой а, олхазарш, сагалматаш,
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https://ps95.ru/dikd
osham/ru/
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олхазарш, дитташ, хасстоьмаш, 
стоьмаш).
К1иранан денош.
Байташ, дагардарш, нохчийн абатан 
элпех х1етал-металш

Дерриг: 0 0

2.1. Йеша 1амор
Дешдакъошца йешарна т1ера жим- 
жимма довлуш дийнна дешнаш шера 
а, кхеташ а деша хаарна т1едовлар 
(текстах кхета таро лучу йешаран 
индивидуальни боларца дог1уш 
йешаран чехкалла (масалла). 
Йешаран орфоэпически барамаш 
ларбар. Кепана а, тайпанна а цхьатера 
йоцучу текстийн маь1нийн 
башхаллаш аз айдеш хийцарца 
схьагайтар.

0 0 https://desharkho.ru
/https://ps95.ru/dikd
osham/ru/

Дерриг: 0 0

3.1. Дикачу адаман г1уллакхаш.
Деза дешнаш.
Дийца,муьлхачу басахь хуьлу 
х1уманаш.
Вайн Даймохк.
Соьлжа-Г1ала 
Вайн турпалхой:
Кадыров Ахьмад-Хьаьжа 
Нурадилов Ханпаша.
Вайн йаздархой:
Айдамиров Абузар.
Гайсултанов 1умар.
Махмаев Жамалди.
Ж.Махмаев «Доттаг1 алла»,«Къоман 
хазна», «Дей,буьйсий»,«Дайна 
де»,«Бераш вайн хинйолу т1аьхье 
ю..», «Дуьло,бераш,делий вай»
1-Хь Хатуев «Зингат»
1 .Демеев «Малонче»
С.Эдилов «Г1ан», «Беркат»

«Даймохк» бохучу дашах кхетам хир 
бу. Даймохк безар а, ларбар а, 
1алашбар а х1ун ду хуур ду.
Пачхье х1ун йу хуур ду. Нохчийн 
Республикин коьртачу г1алин -  
Соьлжа-Г1алин -  ц1е йевзар йу. 
Соьлжа-Г1алин йоцца истори йевзар 
йу. Д1адаханчу шерийн турпалхойх а,

0 0 https://desharkho.ru
/

https://ps95.ru/dikd
osham/ru/
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кхузаманан турпалхочух шен дахарх 
нохчийн къоман дуьхьа д1аделлачу 
Кадыров Ахьмад-Хьаьжех а хаарш 
хир ду Текстан хиламийн анализ йан 
а, адамийн Даймехкан дуьхьа леларех 
а, шайн дуьхьа леларх а кхета 1емар 
бу.
«Доттаг1алла», «беркат», «дикалла», 
«къинхьегам безар», «г1иллакх» боху 
кхетамаш а бевзар бу, адаман 
дахарехь церан мехаллех а хкетар бу 
Кхид1а хьур ду хаарш шардар: ойла а 
йеш, кхета а кхеташ, йешар, йешначу 
говзарийн турпалхойн леларийн 
анализ йан; къаьсташ а, кхеташ а 
дийнна дешнаш дешар.

Дерриг: 0 0

Программица сахьтийн барам 0 0

НОХЧИИН ЛИТЕРАТУРИН ТЕМАТИКИН ПЛАНИРОВАНИ 
2 КЛАСС (68 сахьт)__________________________ ___________

№
п/п

Программин дакъойн а, темийн а ц1ераш Сахьтийн барам Электронни 
дешаран ресурс.

Ра
зд

ел
ан

са
хь

та
ш

Та
лл

ам
ан

бе
лх

аш

X
X
п
п«а
2 Э5 «
* й  А 2Ьч ю

Дакъа 1. «Даймехкан 1алам. Аьхке. Гуьйре»

1.1 Аьхке дагалацар. Ч1ерий дахар.
Д. Кагерманов «Дог1а дар» 
Гуьйренан тидамаш.
И. Демеев «Г1а».
В. Бианки «Чан к1орнеш лийчор». 
Э.Мамакаев «Гуьйренан 1уьйре».

0 0 https://desharkho.ru/

https://ps95.ru/dikdos
ham/ru/

Дакъа 2. «Г1иллакх-оьздангаллех лаьцна»

2.1 Денний, нанний дика хилар.
В.Осеева «К1ентий».
Э.Мамакаев «Нана». В.Осеева «Йоккха стаг» 
«Ц1ена хи» Ц1ена хила вай.

1 0 https://desharkho.ru/

https://ps95.ru/dikdos
ham/ru/
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Харц лийна 1у. Х1ума яар. Пайхамаро нийсонах 
лаьцна аьлларг.
Хатуев. «Г1иллакх»
Б.Дикаев «Берашка-сайн доттаг1шка».
Талламан болх хьалхарчу чийрикна лерина.

Дакъа 3. «Берийн дахар»

3.1 Ж. Махмаев «Маликатан доттаг1ий.»
Т. Ахмадова «Нура».
З. Муталибов «Дешархойн къийсадаларш». 
1. Гайсултанов «Доллучун шен хан ю».
П. Абубакарова «Дешнех ловза».

https://desharkho.ru/

https://ps95.ru/dikdos
ham/ru/

Дакъа 4. «Вайн доттаг1ийн дийнаташ»

4.1 «Вайн доттаг1ийн дийнаташ»
Х. Берсанов «Бексолтан алаша».
Ж. Махмаев «Ши к1еза».
Хь. Саракаев «Борзик».
Э. Мамакаев «Тхан пису».
Э.Мамакаев «Акхарой долчохь»
Ш. Макалов «Дехкий дийна муха дисира». 
А. Тапалаева «Массарна дерг-ловзар».
Хь. Саракаев «Х1орш х1ун ю?».

0 https://desharkho.ru/

https://ps95.ru/dikdos
ham/ru/

Дакъа 5. «Болх-доккха хазахетар»

4.1 Талламан болх шолг1ачу чийрикна лерина
З. Муталибов «Муьлхха а болх оьшуш бу» 
Ж.Махмаев «Маликат».
1. Гайсултанов «Пхьола».
Д. Кагерманов «Говзанчаш».
Х.Ошаев «Ши накъост».
Г. Балл «Цхьана меттехь ца соцу мало».

1 0 https://desharkho.ru/

https://ps95.ru/dikdos
ham/ru/

Дакъа 6. «1а»

6.1
1.Мамакаев «1а»,
Э. Мамакаев «Керла шо».
Туьйра «1аьнан оьг1азло»,
Ж. Махмаев «Салазаш хахкар».
Хь. Саракаев «Дарц».
Д. Кагерманов «Г1ура -  дада».
Хь. Саракаев «Х1ара маца хуьлу?».

https://desharkho.ru/

https://ps95.ru/dikdos
ham/ru/

Дакъа7. «Вайн Даймохк»

7.1 «Вайн Даймохк»
Нефтах х1ун йоккху?
1. Кусаев «Сан Г1ала».
Хиш. Вайн хиш чохь хуьлу ч1ерий.

1 https://desharkho.ru/

https://ps95.ru/dikdos
ham/ru/
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Ж. Махмаев «Машар».

7.2 «Б1аьсте, б1аьсте йеъна кхечи!»

Хь. Сатуев «Вайн бераш».
Талламан болх кхоалг1ачу чийрикна лерина.
Л. Н. Толстой «Б1аьсте».
Хь. Саракаев «Х1ун ю иза?».
1.Гайсултанов «Б1аьста хьуьнхахь».
Д. Кагерманов «Алкханчаш».

В. Бианки «Пхьагал дитта т1ехь».
«Муха дог1а деза синтар».

Д.Кагерманов «Со а воьду».
Н.Н. Носов «Хорсамех лаьцна» (2с.).

1

Дакъа 8. Нохчийн халкъа барта кхолларалла»

8.1 Цицигий, дахкий.
Кицанаш.
Х1етал-металш.
Чехкааларш.
Дагардарш.
Туьйра «Майра пхьагал».
Туьйра «Цаьпцалгий, зингаттий».
Туьйра «Газа-гуьзалггий, сира борззий»,
Туьйра «Зуй, пхьагаллий».
Талламан болх доьалг1ачу чийрикна лерина.

Туьйра «Борззий,цхьогаллий,ломмий»

1

Дакъа 8. Жам1даран таллар

8.1 Контрольни болх /Тестировани/ 4

ДеРРиг: 4

Программица сахьтийн барам

Нохчийн литературин тематикин планировани 
3 класс

№п/п Программин дакъойн а, темийн а ц1ераш. Сахьтийн барам Электронни 
дешаран ресурс

Дакъа 1. Даймехкан косташ.
1. А. Сулейманов «Даймахкана, вайн халкъана», 

«Ирс, ахь х1ун до? Стенга доьду?» Ш. 
Арсанукаев «Б1ешерийн къийсамехь».

https://desharkho.ru/
www.urok95/ru
https://Ds95.ru/nohch
ivn-tezaurus/
https://ps95.ru/dikdo
sham/ru/

Дерриг:
Дакъа 2. Аьхке а, гуьйре а.

2. Ш. Арсанукаев «Аьхкенан 1уьйре». М. Сулаев 
«Дог1а деанчул т1аьхьа». Д. Кагерманов

1 https://desharkho.ru/
www.urok95/ru
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«Аьхке». З. Муталибов «Оха болх а бо, деша а 
доьшу». Ж. Махмаев «Мангалкомарш». Хь 
.Хасаев «Комаьрша хьун». Хь. Осмиев «Гуьйре». 
Х. Эдилов «Гуьйре».
Хь. Хасаев «Гуьйре т1екхочуш». Д. Кагерманов 
«Г1арг1леш, «хабарш» а дуьйцуш». Э. Мамакаев 
«Гуьйренан суьрташ».

https://os95.ru/nohch
ivn-tezaurus/
https://Ds95.ru/dikdo
sham/ru/

Дерриг: 1
Дакъа 3. Вайн Даймохк.

3. Вайн республика. Д. Кагерманов «Сан Кавказ». 
Ш. Рашидов «Даймахке безам».

https://desharkho.ru/
www.urok95/ru
https://ps95.ru/nohch
ivn-tezaurus/
https://ps95.ru/dikdo
sham/ru/

Дерриг:
Дакъа 4. Талам лардар -  иза Даймохк ларбар ду.

4. М. Пришвин «Сан Даймохк». Р. Ахматова 
«Эвлахь». Хь. Хасаев «Бен». Хь. Саракаев 
«Асвадан адамалла». 1. Гайсултанов «Экскурси». 
Хь. Хасаев «Бохам».

https://desharkho.ru/
www.urok95/ru
https://ps95.ru/dikdo
sham/ru/

Дерриг:
Дакъа 5. Берийн дахар.

5. Хь. Саракаев «Тхойшинна эсий дажо лаьа». Ж. 
Махмаев «Коран ангали». Гайсултанов «Яраг1и». 
Хь. Саракаев «Ж1ов, морзаххий, херх 
схьаоьций». I. Чантиев «Стенна вара Мурад 
г1айг1ане».
З. Муталибов «Мустапан каранаш». Д. 
Кагерманов «Мазлаг1ехь». 1. Гайсултанов «Уггар 
мехалниг».

1 https://desharkho.ru/
www.urok95/ru

Дерриг: 1
Дакъа 6. Даймохк вай къинхьегамца хьестабо.
6. М. Сулаев «Лаьттана гергахь ваьшна т1ера 

декхарш». Р. Нашхоев «Соьга йуха хабар 
дийцало». Ш. Арсанукаев «Сан йиша». Т. Закаев 
«Сох а хир ву г1ишлойархо». М. Ахмадов 
«Асарахь».

https://desharkho.ru/
www.urok95/ru
https://ps95.ru/nohch
ivn-tezaurus/
https://ps95.ru/dikdo
sham/ru/

Дерриг:
Дакъа 7. 1а.
7. М. Сулаев «Лайн чимаш», «1а дулуш». Хь. Хасаев 

«Хьуьнхахь 1а». Ж. Махмаев «Ло деана». Д. 
Кагерманов «1аьнан хьаша». I. Мамакаев «Iа». I. 
Гайсултанов «Цергков». Ш. Рашидов «1ай». Хь. 
Саракаев «Дуьххьарлера хьуьнар». Ш. 
Арсанукаев «1аьнан суьйре». I. Чантиев «1аьнан 
а, аьхкенан хилла къовсам».

https://desharkho.ru/
www.urok95/ru
https://ps95.ru/nohch
ivn-tezaurus/
https://ps95.ru/dikdo
sham/ru/

Дерриг:
Дакъа 8. БТаьсте йогТу, бТаьсте йогТу!
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8. М. Сулаев «Б1аьстенца дека лаьттан зевне илли», 
« Б1 аьсте». I. Г айсултанов «Б1 аьсте т1ейог1уш». 
I. Мамакаев «Б1аьстенан юьхь». В. Саидов 
«Барх1алг1а март». Хь. Саракаев « Мамина 
совг1ат». Хь. Хасаев «Хьуьнан акхарой б1аьста», 
«Зевне хьеший». Хь. Сатуев «Б1аьсте йог1у», 
«Б1аьстенан дог1а». I. Гайсултанов «1алам 
хаздан деза». Д. Кагерманов «Арахь».

1 https://desharkho.ru/
www.urok95/ru
https://ps95.ru/dikdo
sham/ru/

Дерриг: 1
Дакъа 9. Халкъан барта кхолларалла.
9. Туьйранаш, шира дийцарш. Бабин Ч1ирдиг. Ден 

весет. Бекхам.
Тешам боцу лулахой.

1 https://desharkho.ru/
www.urok95/ru
https://ps95.ru/dikdo
sham/ru/

Дерриг: 1
10. Контрольни болх /Тестировани/
Дерриг
Программин сахьтийн барам

НОХЧИИН ЛИТЕРАТУРИН ТЕМАТИКИН ПЛАНИРОВАНИ 
4 КЛАСС (68 сахьт)______________________ _____________

№
п/п

Программин дакъойн а, темийн а ц1ераш Сахьтийн барам Электронни 
дешаран ресурс.

1.1. Дай баьхна латта -  3 с.
Мамакаев М., Гадаев М.-С., Сулейманов А. 
Даймахках байташ. Дакаев С. «Нохчийчоь 
Мусаев С. «Орамаш».
Шайхиев I. «Б1аьвнаш».
Ахмадов М. «Нохчийн шира кхерчаш».

0 0 https://desharkho.r
u/

https://ps95.ru/dik
dosham/ru/

Дерриг: 0 0

2.1. Вай дуьнен чохь деха... -  4 с.
Яралиев Ю. «Ворх1 лам».
Макалов Ш. «Маьлхан хьехам». 
Бексултанов М. «Баьпкан цуьргаш». 
Цуруев Ш. «Доттаг1ий-б1аьвнаш»

0 0 https://desharkho.r
u/

https://ps95.ru/dik
dosham/ru/

2.2 Исбаьхьа 1алам нохчийн поэзехь -  4 с.
Мамакаев М. «Гуьйре».
Арсанукаев Ш. «Г уьйренан т1уьначу бешахь ду 
тийна...».
Г ацаев С. «Суна хьуьнхахь деши гира...». 
Айдамиров А. «Аьхкено кхелина дитташ...». 
Кибиев М. «Ломахь 1а».
Жумалаева Л. «Буьйсанан илли».
Мамакаев I. «Б1аьстенан йуьхь».
Саидов Б. «Б1аьсте».
Окуев Ш. «Тхи».
Проектни болх.

https://desharkho.r
u/

https://ps95.ru/dik
dosham/ru/
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2.3 Исбаьхьчу 1аламан къайленаш -  7 с.
Махмаев Ж. «1аламан тидамаш». 
Яшуркаев С. «Полларчийн вай даьлла». 
Яралиев Ю. «Хьаьмцан маса лаг хуьлу?». 
Дикаев М. «Лай к1елахь кхиъна буц». 
Чантиев I. «Искогберггий, ч1арий». 
Хасаев Хь. «Аьхке».
Бексултанов М. «Гуьйре».

0 0

2.4 Бераллин туьйра- 5 с.
Пашаев Н. «Бералла».
Дикаев М. «Нохчийн х1усам».
Курумова С. «Ца йиначу ненан х1усамехь» 
повесть йуккъера кийсакаш.
Гадаев М.-С. «Доттаг1».
Эдилов Х.-М. «Ло ду дог1уш». 
Эльдерханова З. «Дашо хьаьжк1аш». 
Ошаев Х. «Полла»

0 0 https://desharkho.r
u/

https://ps95.ru/dik
dosham/ru/

ДеРРиг: 0 0

3.1. Б1е эзар дика г1уллакх -  4 с.
Ахмадов М. Туьйра «Б1е эзар дика г1уллакх». 
Тагаев С.-Х. Дийцар «Хьаьрса доттагЬ). 
Рашидов Ш. Байт «Г1арг1анаш».
Берсанов Х.-А. Дийцар «Кхерам».

0 0 https://desharkho.r
и/

https://ps95.ru/dik
dosham/ru/

3.2 Бовза, беза вайн Даймохк -  4 с.
«Къоьзан-1ам» легенда.
«Муха х1оьттина Г аланч1ожара 1ам» легенда. 
«Муха кхолладелла Терк» легенда.
Ахмадов М. «Нохчийн хиш».
Хаарш зер.

0 0 https://desharkho.r
u/
https://ps95.ru/dik
dosham/ru/

3.3 Даймехкан декхаро г1аттийна вог1у со -  7 с.
Сулейманов А. байт «Къонах».
Умхаев Хь. «Мансур-Шайх».
Шейх-Мансурах текст.
Халкъан предани «Адин 
Сурхо». Илли -  нохчийн фольклоран жанр. 
Мусаев С. «Дахар маьрша хилийта...». 
Шерипов Асламбеках текст.
Ахмадов М. «Даймехкан мукъам». 
Сулейманова З. «Эсамбаев Махьмудна». 
Айдамирова М. «Жима верас».
Хаарш зер

0 0 https://desharkho.r
u/

https://ps95.ru/dik
dosham/ru/

3.4 Ненан мотт -  3 с.
Ахмадов М. «Кхаа дашах дийцар». 
Абдулаев Л. «Ненан мотт».
Гелагаев С.-М. «Шовдано боху соь...». 
Проектни болх

0 0
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Дерриг:

4.1 Суна сирла дахар деза -  3 с.
Рашидов Ш. «Суна сирла дахар деза». 
Батаева Х. «Жимачу йоь1ан г1ан». 
Абдулаев Л. «Нана, б1аьсте...».

0 0

4.2 Фольклор -  3 с.
«Беттаса» предании. 
«Майра к1анта» туьйра. 
«Берзан дуй» предани.

0 0

4.3 Кхечу къаьмнийн литература -  4 с.
Боллигер М. «Т1ай».
Леонардо да Винчи.
«Мотт а, цергаш а».
Жам1даран талламан болх 
Кусаев А. «Сан доттаг1ий».
Проектни болх.

1 0

Дерриг: 0 0

8.1 Контрольни болх /Тестировани/ 1

Дерриг: 1

Программица сахьтийн барам

2.5.Рабочая программа учебного предмета «Иностранный (английский) язык»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 
образования составлена на основе требований к результатам освоения программы 
начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые 
приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания.

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели образования, 
развития и воспитания обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» 
на уровне начального общего образования, определяет обязательную (инвариантную) 
часть содержания изучаемого иностранного языка, за пределами которой остаётся 
возможность выбора учителем вариативной составляющей содержания образования по 
иностранному (английскому) языку.

На уровне начального общего образования закладывается база для всего 
последующего иноязычного образования обучающихся, формируются основы 
функциональной грамотности, что придаёт особую ответственность данному этапу 
общего образования. Изучение иностранного языка в общеобразовательных организациях
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начинается со 2 класса. Обучающиеся данного возраста характеризуются большой 
восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения 
на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 
обучающимися других возрастных групп.

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный 
характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые 
элементы содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на 
определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются 
на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи.

Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 
образования можно условно разделить на образовательные, развивающие, 
воспитывающие.

Образовательные цели программы по иностранному (английскому) языку на 
уровне начального общего образования включают:

• формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 
способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка 
в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с 
учётом возрастных возможностей и потребностей обучающегося;

• расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 
языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 
грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения;

• освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 
способах выражения мысли на родном и иностранном языках;

• использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 
(сравнение, анализ, обобщение);

• формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного 
типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости 
словарями по иностранному языку.

Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне 
начального общего образования включают:

• осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и 
межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного 
мира и инструмента познания мира и культуры других народов;

• становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 
развития;

• развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 
получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств;

• формирование регулятивных действий: планирование последовательных шагов 
для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; 
установление причины возникшей трудности и (или) ошибки, корректировка 
деятельности;

• становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного 
языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на 
иностранном языке.
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Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 
позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства 
патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать 
свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и 
культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых 
национальных ценностей. Изучение иностранного (английского) языка обеспечивает:

• понимание необходимости овладения иностранным языком как средством 
общения в условиях взаимодействия разных стран и народов;

• формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 
позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны 
изучаемого языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях 
межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя 
имеющиеся речевые и неречевые средства общения;

• воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 
культурой стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей 
культуры своего народа;

• воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной 
культуре других народов;

• формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 
интереса к предмету «Иностранный язык».

На изучение иностранного (английского) языка на уровне начального общего 
образования отводится 102 часа: во 2 классе -  34 часа (1 час в неделю), в 3 классе -  34 
часа (1 час в неделю), в 4 классе -  34 часа (1 час в неделю).

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

2 КЛАСС

Тематическое содержание речи
М и р м о его  «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя 

любимая еда.
М и р м оих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. 

Выходной день.
М и р вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село).
Р одн ая  ст рана и ст раны  изучаем ого  язы ка. Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные 
персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка 
(Новый год, Рождество).

Коммуникативные умения
Г оворение

Коммуникативные умения диалогической речи.
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:

71



диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 
знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 
поздравление; извинение;

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 
фактической информации, ответы на вопросы собеседника.

Коммуникативные умения монологической речи.
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 
литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге.

А удирование
Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении).
Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 
опосредованном общении).

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 
иллюстрации и с использованием языковой догадки.

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 
воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера 
(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет) с опорой на иллюстрации и с 
использованием языковой догадки.

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сказка.

С м ы словое чтение
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации.

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации 
и с использованием языковой догадки.

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 
опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение 
личного характера.

П исьм о

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов).
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Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста 
слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в 
предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей.

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 
возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 
изучаемого языка.

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём 
рождения, Новым годом).

Языковые знания и навыки
Ф онет ическая ст орона р еч и

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита.
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 
Связующее «r » (there is/there).

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 
(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) 
с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; 
согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых 
звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка.
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.
Граф ика, орф ограф и я  и пункт уация

Г рафически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 
буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов.

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 
восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в 
изученных сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов 
(например, I ’m, i s n ’t; d o n ’t, d o e s n ’t; c a n ’t), существительных в притяжательном падеже 
(A n n ’s).

Л ексическая  ст орон а  р еч и

Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 
лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 
общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса.

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, f ilm )  с 
помощью языковой догадки.

Г рам м ат ическая ст орон а  р еч и
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 
английского языка.
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Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 
отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные в 
утвердительной форме).

Нераспространённые и распространённые простые предложения.
Предложения с начальным I t ( I t ’s  a  r e d  ball.).

Предложения с начальным There + to  be в Present Simple Tense (There is  a  ca t in the 
room . Is  there a  ca t in the room ? -  Yes, there is./No, there i s n ’t. There are  fo u r  p e n s  on the 
table. A re  there fo u r  p e n s  on the tab le?  -  Yes, there are./N o, there a r e n ’t. H ow  m any p e n s  are  
there on the tab le?  -  There are  fo u r  pen s.).

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным 
именным сказуемым (The box is  sm all.) и составным глагольным сказуемым (I like to  p la y  
w ith  m y cat. She can p la y  the p ian o .).

Предложения с глаголом-связкой to  be в Present Simple Tense (M y fa th e r  is  a  doctor. Is  

i t  a  r e d  ba ll?  -  Yes, i t  is./No, i t  i s n ’t.).
Предложения с краткими глагольными формами (She c a n ’t sw im . I  d o n ’t like 

p o rr id g e .) .
Побудительные предложения в утвердительной форме (C om e in, p lea se .).
Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях.
Глагольная конструкция have g o t  ( I ’ve g o t  a  cat. H e ’s/She ’s  g o t  a  cat. H ave  y o u  g o t  a  

ca t?  -  Yes, I  have./N o, I  h a v e n ’t. W hat have y o u  go t? ).

Модальный глагол can: для выражения умения (I can p la y  tennis.) и отсутствия 
умения (I c a n ’t p la y  chess.); для получения разрешения (Can I  g o  out?).

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 
(наиболее распространённые случаи).

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения 
(a book  -  books; a  m an -  men).

Личные местоимения (I, you , he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, 
your, h is/her/its, our, their). Указательные местоимения (this -  these).

Количественные числительные (1-12).
Вопросительные слова (who, what, how, w here, how m any).
Предлоги места (in, on, near, under).
Союзы a n d  и but (c однородными членами).

Социокультурные знания и умения
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых 
ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 
извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством).

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого 
языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг.

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц.

Компенсаторные умения
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Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 
значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту).

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 
ключевых слов, вопросов; иллюстраций.

3 КЛАСС

Тематическое содержание речи
М и р м о его  «я ». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня).
М и р м оих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Любимая сказка. Выходной день. Каникулы.
М и р вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 

родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы).
Р одн ая  ст рана и ст раны  изучаем ого  язы ка. Россия и страна/страны изучаемого 

языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 
фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 
страны/стран изучаемого языка.

Коммуникативные умения
Г оворение
Коммуникативные умения диалогической речи.
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:
диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 
поздравление; извинение;

диалога -  побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 
деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника;

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 
фактической информации, ответы на вопросы собеседника.

Коммуникативные умения монологической речи.
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 
литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге.

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации основного 
содержания прочитанного текста.

А удирование
Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении).
Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 
пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 
опосредованном общении).
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Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 
иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 
воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с 
опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки.

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сказка.

С м ы словое чтение
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации.

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 
иллюстрации и с использованием с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки.

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 
опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки.

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 
характера.

П исьм о

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 
вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 
коммуникативной/учебной задачей.

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 
изображено.

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 
возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка.

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, 
Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий.

Языковые знания и навыки
Ф онет ическая ст орона р еч и

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв 
английского алфавита.

76



Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 
оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 
перед гласными. Связующее «r » (there is/there  are).

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением 
правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных 
особенностей.

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения 
гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных 
сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 
двусложных и многосложных словах.

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции.
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.
Граф ика, орф ограф и я  и пункт уация

Правильное написание изученных слов.
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного
и восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака 

апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального 
глаголов, существительных в притяжательном падеже.

Л ексическая  ст орон а  р еч и
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной
и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 
речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения.

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 
использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 
числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsm an).

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, f ilm ) с 
помощью языковой догадки.

Г рам м ат ическая ст орон а  р еч и
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи родственных слов с использованием основных способов 
словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 
(football, snowm an).

Предложения с начальным There + to  be в Past Simple Tense (There w a s  an o ld  house  
n ear the river).

Побудительные предложения в отрицательной (D o n ’t talk, p lea se .)  форме.
Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 
предложениях.

Конструкция I ’d  like to  ... ( I ’d  like to r e a d  this book.).
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Конструкции с глаголами на -ing: to  like/en joy d o in g  sm th  (I like r id in g  m y bike.).
Существительные в притяжательном падеже (P ossessive  C ase; A n n ’s  dress, c h ild re n ’s  

toys, boys ’ books).

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 
существительными (m uch/m any/a lo t of).

Личные местоимения в объектном (me, you , h im /her/it, us, them) падеже. 
Указательные местоимения (this -  these; that -  those). Неопределённые местоимения 
(som e/any) в повествовательных и вопросительных предложениях (H ave y o u  g o t  any  

fr ien d s?  -  Yes, I ’ve g o t  som e.).
Наречия частотности (usually, often).

Количественные числительные (13-100). Порядковые числительные (1-30).
Вопросительные слова (when, w hose, why).
Предлоги места (next to, in f r o n t  of, behind), направления (to), времени (at, in, on  в 

выражениях a t  5  o ’clock, in the m orning, on M onday).

Социокультурные знания и умения
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых 
ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 
извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством.

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 
детских книг.

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия 
родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного 
города/села; цвета национальных флагов).

Компенсаторные умения
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки.
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций.
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемой информации.

4 КЛАСС

Тематическое содержание речи
М и р м о его  «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанности).
М и р  м оих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Занятия спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы.
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М и р  вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 
школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя 
малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена 
года (месяцы). Покупки.

Р о дн а я  ст рана и ст раны  и зучаем ого  язы ка. Россия и страна/страны изучаемого 
языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения 
детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 
страны/стран изучаемого языка.

Коммуникативные умения
Г оворение
Коммуникативные умения диалогической речи.
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:
диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение 

разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; 
поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение 
извинения;

диалога -  побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 
согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, 
вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника;

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 
фактической информации, ответы на вопросы собеседника.

Коммуникативные умения монологической речи.
Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 
реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с 
опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации.

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 
содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи).

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 
вопросы, план и (или) иллюстрации.

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного 
задания.

А удирование
Коммуникативные умения аудирования.
Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении).
Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации (при опосредованном общении).

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с
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опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки.

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 
выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на 
иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера.

С м ы словое чтение
Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного.
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации.

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 
иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 
опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки.

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 
содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, 
главная мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с 
использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной.

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка
Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации.
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера, текст научно-популярного характера, стихотворение.
П исьм о
Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных 

букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой 
коммуникативной/учебной задачей.

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 
фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в 
соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, 
Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий.

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец.

Языковые знания и навыки
Ф онет ическая ст орона р еч и
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Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 
Связующее «r » (there is/there are).

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия 
ударения на служебных словах; интонации перечисления.

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 
гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных 
сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 
двусложных и многосложных словах.

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции, по аналогии.
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.
Граф ика, орф ограф и я  и пунктуация.
Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при 
обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых 
формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в 
притяжательном падеже (Possessive Case).

Л ексическая  ст орон а  р еч и
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 
клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 
4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения.

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 
использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 
существительных с помощью суффиксов -er/-or, - is t (worker, actor, artis t) и конверсии (to  
p la y  -  a  p la y).

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot,
film ).

Грам м ат ическая ст орон а  р еч и
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 
английского языка.

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 
(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 
предложениях.

Модальные глаголы m ust и have to.
Конструкция to  be g o in g  to  и Future Simple Tense для выражения будущего действия 

(I am  g o in g  to have m y b irth day  p a r ty  on Saturday. Wait, I ’l l  help  you .).
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Отрицательное местоимение no.
Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и 

исключения: g o o d  -  b e tter -  (the) best, b a d  -  w o rse  -  (the) w orst.
Наречия времени.
Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o ’clock; 3 am, 2 p m ).

Социокультурные знания и умения
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в некоторых 
ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 
извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по 
телефону).

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 
детских книг.

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия 
стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 
достопримечательности).

Компенсаторные умения
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста).
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий.
Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка.
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 
запрашиваемой информации.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 
ИНОСТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку 

на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального 
общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 
результаты:

1) гражданско-патриотического воспитания:
• становление ценностного отношения к своей Родине -  России;
• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;
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• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 
края;

• уважение к своему и другим народам;
• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 
нормах поведения и правилах межличностных отношений.

2) духовно-нравственного воспитания:
• признание индивидуальности каждого человека;
• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;
• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям.
3) эстетического воспитания:

• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 
к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;

• стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.
4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия:

• соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 
жизни в окружающей среде (в том числе информационной);

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью.
5 ) трудового воспитания:

• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессия.

6) экологического воспитания:
• бережное отношение к природе;
• неприятие действий, приносящих ей вред.

7) ценности научного познания:
• первоначальные представления о научной картине мира;
• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 
учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия, совместная деятельность.

Познавательные универсальные учебные действия

Базовые логические действия:
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• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 
аналогии;

• объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;
• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;
• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма;
• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы.
Базовые исследовательские действия:

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 
(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;

• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 
изменения объекта, ситуации;

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

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 
целое, причина следствие);

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 
исследования);

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях.

Работа с информацией:
• выбирать источник получения информации;
• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;
• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки;
• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 
информационной безопасности при поиске информации в Интернете;

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 
информацию в соответствии с учебной задачей;

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.

Коммуникативные универсальные учебные действия

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения в знакомой среде;
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• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалога и дискуссии;

• признавать возможность существования разных точек зрения;
• корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
• готовить небольшие публичные выступления;
• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления.

Регулятивные универсальные учебные действия

Самоорганизация:
• планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
• выстраивать последовательность выбранных действий.

Совместная деятельность
• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 
сроков;

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы;

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
• ответственно выполнять свою часть работы;
• оценивать свой вклад в общий результат;
• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 
предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 
знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных 
условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 
элементарном уровне в совокупности её составляющих -  речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной).

К концу обучения во 2  к л а ссе  обучающийся получит следующие предметные 
результаты:
Коммуникативные умения

Г оворение:

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 
стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и (или)
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зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 
принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого 
собеседника);

создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 3 фраз в 
рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова, 
вопросы.

А удирование:
воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся; 
воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации фактического характера, используя зрительные 
опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов для аудирования -  до 40 
секунд).

С м ы словое чтение:
читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 
демонстрируя понимание прочитанного;

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 
материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и языковую 
догадку (объём текста для чтения -  до 80 слов).

П исьм о:
заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;
писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, 

Новым годом).
Языковые знания и навыки

Ф онет ическая ст орона речи :

знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 
фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 
словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; 
озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв;

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.
Граф ика, орф ограф и я  и пункт уация: 
правильно писать изученные слова; 
заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в 
сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов.
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Л ексическая  ст орон а  речи :
распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 
рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения;

использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 
Г рам м ат ическая ст орон а  речи :
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 
отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в 
утвердительной форме);

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 
предложения;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным
It;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 
There + to be в Present Simple Tense;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 
простым глагольным сказуемым (He sp ea k s E nglish .);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 
глагольным сказуемым (I w a n t to dance. She can skate w ell.);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом- 
связкой to  be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I ’m D im a, I ’m eight. I ’m fine.
I ’m sorry. I t ’s... Is  it.?  W h a t’s  ...?;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 
глагольными формами;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 
побудительные предложения в утвердительной форме (C om e in, p lea se .);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 
(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 
вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию 
have g o t  (I ’ve g o t ... H a ve  y o u  g o t ...?);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол с a n /ca n ’t 
для выражения умения (I can r id e  a  bike.) и отсутствия умения (I c a n ’t r id e  a  bike.); can  для 
получения разрешения (Can I  g o  out?);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 
определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее распространённые 
случаи употребления);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 
существительных, образованное по правилам и исключения: a  p e n  -  p en s; a  m an -  men;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 
местоимения;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 
th is -  these ;
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 
числительные (1-12);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, 
what, how, w here, how m an y;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near,

under;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы a n d  и but (при 

однородных членах).
Социокультурные знания и умения:

владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 
этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 
прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 
рождения, Новым годом, Рождеством;

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц.

К концу обучения в 3 к л а ссе  обучающийся получит следующие предметные результаты:
Коммуникативные умения

Г оворение:

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 
диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и 
(или) зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 
этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны 
каждого собеседника);

создавать устные связные монологические высказывания (описание; 
повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз с 
вербальными и (или) зрительными опорами;

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 
зрительными опорами (объём монологического высказывания -  не менее 4 фраз).

А удирование:
воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся 

вербально/невербально реагировать на услышанное;
воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой 
и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 
текста/текстов для аудирования -  до 1 минуты).

С м ы словое чтение:

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 
языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 
демонстрируя понимание прочитанного;

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые 
слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с
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использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов 
для чтения -  до 130 слов).

П исьм о:
заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия и другое;
писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий;
создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено.

Языковые знания и навыки
Ф онет ическая ст орона речи :
применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 
применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (in ternational, night); 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.
Граф ика, орф ограф и я  и пункт уация: 
правильно писать изученные слова;
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф).
Л ексическая  ст орон а  речи :

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, 
освоенных на первом году обучения;

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 
способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 
словосложения (football, snow m an).

Г рам м ат ическая ст орон а  реч и :
распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

предложения в отрицательной форме (D o n ’t talk, p lea se .);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 
There + to be в Past Simple Tense (There w a s  a  bridge a cro ss  the river. There w ere  m ountains  
in the south.);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами 
на -ing: to like/en joy d o in g  som ething;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I ’d  like to  ...; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и 

неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 
отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в 
притяжательном падеже (Possessive Case);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие 
количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (m uch/m any/a lo t of);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 
usually, o ften ;
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 
объектном падеже;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 
tha t -  th ose ;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые 
местоимения som e/an y  в повествовательных и вопросительных предложениях;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 
when, w hose, w h y ;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 
числительные (13-100);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные
(1-30);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления 
движения to  (We w en t to  M o sco w  la s t year.);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in 
f r o n t  of, behind;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on  
в выражениях a t  4  o ’clock, in the m orning, on M onday.

Социокультурные знания и умения:
владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 
прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с 
днём рождения, Новым годом, Рождеством);

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 
языке.

К концу обучения в 4  к л а ссе  обучающийся получит следующие предметные результаты:
Коммуникативные умения

Говорение:

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 
диалог-расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением норм 
речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4-5 реплик со 
стороны каждого собеседника);

вести диалог -  разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и (или) 
ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм 
речевого этикета в объёме не менее 4-5 реплик со стороны каждого собеседника;

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 
повествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках 
тематического содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания -  не 
менее 4-5 фраз);

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 
отношение к предмету речи;

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 
зрительными опорами в объёме не менее 4-5 фраз.
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представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 
иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4-5 
фраз.

А удирование:
воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, 

вербально/невербально реагировать на услышанное;
воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического 
характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования -  до 1 
минуты).

С м ы словое чтение:
читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 
демонстрируя понимание прочитанного;

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 
глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием 
языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения -  до 
160 слов;

прогнозировать содержание текста на основе заголовка;
читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другое) и понимать 

представленную в них информацию.
П исьм о:
заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другое;
писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий;
писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём 

сообщения -  до 50 слов).
Языковые знания и навыки

Ф онет ическая ст орона речи :
читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.
Граф ика, орф ограф и я  и пункт уация: 
правильно писать изученные слова;
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 
Л ексическая ст орон а  речи :
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, 
освоенных в предшествующие годы обучения;

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 
способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, a rtist), 

словосложения (b lackboard ), конверсии (to p la y  -  a  p la y ) .
Грам м ат ическая ст орон а  речи :
распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 
специальный вопрос) предложениях;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be g o in g  to  

и Future Simple Tense для выражения будущего действия;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 

долженствования m ust и have to;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 

местоимение n o ;
распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: g o o d  -  b e tter -  (the) 
best, b a d  -  w o rse  -  (the) w orst);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени.

Социокультурные знания и умения:
владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 
прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 
рождения, Новым годом, Рождеством);

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
знать некоторых литературных персонажей;
знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 
кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
2 КЛАСС

Количество часов
Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы

№
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Раздел 1. Мир моего «я»
1.1 Приветствие\знакомство 1 httDs://resh.edu.ru/subiect/11/2/
1.2 Моя семья 7 httDs://resh.edu.ru/subiect/11/2/
1.3 Мой день рождения 2 httDs://resh.edu.ru/subiect/11/2/
1.4 Моя любимая еда 3 https://resh.edu.m/subiect/11/2/
1.5 Обобщение и контроль 1 1 httDs://resh.edu.ru/subiect/11/2/
Итого по разделу 14
Раздел 2. Мир моих увлечений

2.1 Мой любимый цвет, игрушка 4 https://resh.edu.m/subiect/11/2/
2.2 Любимые занятия 1 httDs://resh.edu.ru/subiect/11/2/
2.3 Мой питомец 2 httDs://resh.edu.ru/subiect/11/2/
2.4 Выходной день 1 httDs://resh.edu.ru/subiect/11/2/
2.5 Обобщение и контроль 1 0,5 https://resh.edu.m/subiect/11/2/

Итого по разделу 9
Раздел 3. Мир вокруг меня

3.1 Моя школа 1 httDs://resh.edu.ru/subiect/11/2/
3.2 Мои друзья 1 httDs://resh.edu.ru/subiect/11/2/

3.3 Моя малая родина (город, 
село)

3 httos://resh.edu.m/subiect/11/2/

3.4 Обобщение и контроль 1 0,5 httDs://resh.edu.ru/subiect/11/2/
Итого по разделу 6
Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка

4.1
Названия родной страны и 
страны/стран изучаемого 
языка; их столиц

1 httDs://resh.edu.ru/subiect/11/2/

4.2 Произведения детского 
фольклора 1 httDs://resh.edu.ru/subiect/11/2/

4.3 Литературные персонажи 
детских книг 1 httDs://resh.edu.ru/subiect/11/2/

4.4
Праздники родной страны и 
страны/стран изучаемого 
языка

1 httDs://resh.edu.ru/subiect/11/2/

4.5 Обобщение и контроль 1 1 httDs://resh.edu.ru/subiect/11/2/
Итого по разделу 5
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 34 3 0

3 КЛАСС
Количество часов
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№
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Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы

Раздел 1. Мир моего «я»

1.1 Моя семья 2 Библиотека ЦОК 
httDs://m.edsoo.m/7f411518

1.2 Мой день рождения 1 Библиотека ЦОК 
httDs://m.edsoo.m/7f411518

1.3 Моя любимая еда 2 Библиотека ЦОК 
httDs://m.edsoo.m/7f411518

1.4 Мой день (распорядок дня) 1 Библиотека ЦОК 
httDs://m.edsoo.m/7f411518

1.5 Обобщение и контроль 1 0,5
Библиотека ЦОК 
httDs://m.edsoo.m/7f411518

Итого по разделу 7
Раздел 2. Мир моих увлечений

2.1 Любимая игрушка, игра 2 Библиотека ЦОК 
httos://m.edsoo.ru/7f411518

2.2 Мой питомец 1 Библиотека ЦОК 
httDs://m.edsoo.m/7f411518

2.3 Любимые занятия 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411518

2.4 Любимая сказка 3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411518

2.5 Выходной день 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411518

2.6 Каникулы 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411518

2.7 Обобщение и контроль 1 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411518

Итого по разделу 12
Раздел 3. Мир вокруг меня

3.1 Моя комната (квартира, 
дом) 2 Библиотека ЦОК 

httDs://m.edsoo.ru/7f411518

3.2 Моя школа 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411518

3.3 Мои друзья 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f411518
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3.4 Моя малая родина (город, 
село)

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.m/7f411518

3.5 Дикие и домашние 
животные

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.m/7f411518

3.6 Погода 0,5
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.m/7f411518

3.7 Времена года (месяцы) 0,5
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.m/7f411518

3.8 Обобщение и контроль 1 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.m/7f411518

Итого по разделу 9
Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка

4.1

Россия и страна/страны 
изучаемого языка. Их 
столицы,
достопримечательности и 
интересные факты

3 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.m/7f411518

4.2
Произведения детского 
фольклора и литературные 
персонажи детских книг

1
Библиотека ЦОК 
https://rn.edsoo.rn/7f4n518

4.3 Праздники родной страны и 
стран изучаемого языка 1 Библиотека ЦОК 

https://rn.edsoo.rn/7f4n518

4.4 Обобщение и контроль 1 0,5
Библиотека ЦОК 
https://rn.edsoo.rn/7f4n 518

Итого по разделу 6
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ

34 3 0

4 КЛАСС

№ Наименование разделов и

Количество часов

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы
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Вс
ег

о

К
он

тр
ол

ьн
ы

е
ра

бо
ты

П
ра

кт
ич

ес
ки

 
е 

ра
бо

ты

Раздел 1. Мир моего «я»

95

https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518
https://m.edsoo.ru/7f411518


1.1 Моя семья 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412652

1.2 Мой день рождения 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412652

1.3 Моя любимая еда 2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412652

1.4 Мой день (распорядок дня, 
домашние обязанности)

1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412652

1.5 Обобщение и контроль 1 0.5 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412652

Итого по разделу 7
Раздел 2. Мир моих увлечений

2.1 Любимая игрушка, игра 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412652

2.2 Мой питомец 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412652

2.3 Любимые занятия. Занятия 
спортом 2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f412652

2.4 Любимая
сказка/история/рассказ

2 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412652

2.5 Выходной день 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412652

2.6 Каникулы 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412652

2.7 Обобщение и контроль 1 1 Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f412652

Итого по разделу 9
Раздел 3. Мир вокруг меня

3.1
Моя комната (квартира, 
дом), предметы мебели и 
интерьера

1
Библиотека ЦОК 
https://rn.edsoo.rn/7f412652

3.2 Моя школа, любимые 
учебные предметы

2 Библиотека ЦОК 
https://rn.edsoo.rn/7f412652

3.3 Мои друзья, их внешность и 
черты характера 1 Библиотека ЦОК 

https://rn.edsoo.rn/7f412652

3.4 Моя малая родина 1 Библиотека ЦОК 
https://rn.edsoo.rn/7f412652

3.5 Путешествия 1 Библиотека ЦОК 
https://rn.edsoo.rn/7f412652

3.6 Дикие и домашние 
животные 2 Библиотека ЦОК 

https://rn.edsoo.rn/7f412652
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3.7 Погода. Времена года 
(месяцы)

1 Библиотека ЦОК 
httos://m.edsoo.m/7f412652

3.8 Покупки 1 Библиотека ЦОК 
httos://m.edsoo.m/7f412652

3.9 Обобщение и контроль 1 1 Библиотека ЦОК 
httDs://m.edsoo.m/7f412652

Итого по разделу 11
Раздел 4. Родная страна и страны изучаемого языка

4.1

Россия и страна/страны 
изучаемого языка, основные 
достопримечательности и 
интересные факты

2 Библиотека ЦОК 
httDs://m.edsoo.m/7f412652

4.2
Произведения детского 
фольклора. Литературные 
персонажи детских книг

2 Библиотека ЦОК 
httDs://m.edsoo.m/7f412652

4.3 Праздники родной страны и 
стран изучаемого языка 2 Библиотека ЦОК 

httos://m.edsoo.m/7f412652

4.4 Обобщение и контроль 1 0,5
Библиотека ЦОК 
httDs://m.edsoo.m/7f412652

Итого по разделу 7
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 34 3 0

2.6.Рабочая программа учебного предмета «Математика»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по математике на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения программы начального общего образования 
ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 
рабочей программе воспитания.

На уровне начального общего образования изучение математики имеет особое 
значение в развитии обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения 
предметных и универсальных действий на математическом материале, первоначальное 
овладение математическим языком станут фундаментом обучения на уровне основного 
общего образования, а также будут востребованы в жизни. Программа по математике на 
уровне начального общего образования направлена на достижение следующих 
образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания:

освоение начальных математических знаний -  понимание значения величин и 
способов их измерения, использование арифметических способов для разрешения
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сюжетных ситуаций, становление умения решать учебные и практические задачи 
средствами математики, работа с алгоритмами выполнения арифметических действий;

формирование функциональной математической грамотности обучающегося, которая 
характеризуется наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно
практических задач, построенных на понимании и применении математических 
отношений («часть -  целое», «больше -  меньше», «равно -  неравно», «порядок»), смысла 
арифметических действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность 
события);

обеспечение математического развития обучающегося -  способности к 
интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, математической речи, 
формирование умения строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные 
(истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации;

становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и применению 
математики, важнейших качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и 
пространственного мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 
математических терминах и понятиях.

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов программы 
по математике лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением 
личности обучающегося:

понимание математических отношений выступает средством познания 
закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 
происходящих в природе и в обществе (например, хронология событий, протяжённость по 
времени, образование целого из частей, изменение формы, размера);

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 
являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 
архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);

владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 
позволяет обучающемуся совершенствовать коммуникативную деятельность 
(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, 
опровергать или подтверждать истинность предположения).

На уровне начального общего образования математические знания и умения 
применяются обучающимся при изучении других учебных предметов (количественные и 
пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование 
графических форм представления информации). Приобретённые обучающимся умения 
строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных 
арифметических вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а 
также различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение 
геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 
сформированной функциональной грамотности обучающегося и предпосылкой успешного 
дальнейшего обучения на уровне основного общего образования.

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по 
годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. 
Также они включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и 
метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе 
обучения.
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На изучение математики отводится 540 часов: в 1 классе -  132 часа (4 часа в неделю), 
во 2 классе -  136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе -  136 часов (4 часа в неделю), в 4 
классе -  136 часов (4 часа в неделю).

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Основное содержание обучения в программе по математике представлено разделами: 
«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 
«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая 
информация».

1 КЛАСС

Числа и величины
Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, 

запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении.
Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. 

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.
Длина и её измерение. Единицы длины и установление соотношения между ними: 

сантиметр, дециметр.
Арифметические действия
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.
Текстовые задачи
Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 

Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение задач в 
одно действие.

Пространственные отношения и геометрические фигуры
Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве, установление 

пространственных отношений: «слева -  справа», «сверху -  снизу», «между».
Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, 

отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в 
клетку. Измерение длины отрезка в сантиметрах.

Математическая информация
Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.
Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда.
Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 

заданного набора математических объектов.
Чтение таблицы, содержащей не более 4 данных. Извлечение данного из строки или 

столбца, внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 
числовыми данными (значениями данных величин).

Двух-трёх шаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 
изображением геометрической фигуры.

Изучение математики в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 
ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных
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действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 
универсальных учебных действий, совместной деятельности.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 
обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 
наблюдать действие измерительных приборов; 
сравнивать два объекта, два числа;
распределять объекты на группы по заданному основанию;
копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу;
приводить примеры чисел, геометрических фигур;
соблюдать последовательность при количественном и порядковом счёте.
У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий:
понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 

различных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;
читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме.
У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:
характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 

нескольких чисел, записанных по порядку;
комментировать ход сравнения двух объектов;
описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение 

величин (чисел), описывать положение предмета в пространстве; 
различать и использовать математические знаки; 
строить предложения относительно заданного набора объектов.
У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 
принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 
действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 
проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью 

учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности;
проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 

действия.
Совместная деятельность способствует формированию умений: 
участвовать в парной работе с математическим материалом, выполнять правила 

совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и 
мирно разрешать конфликты.

2 КЛАСС

Числа и величины
Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись 

равенства, неравенства. Увеличение, уменьшение числа на несколько единиц, десятков. 
Разностное сравнение чисел.

Величины: сравнение по массе (единица массы -  килограмм), времени (единицы 
времени -  час, минута), измерение длины (единицы длины -  метр, дециметр, сантиметр,
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миллиметр). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение 
для решения практических задач.

Арифметические действия
У стное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через 

разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, 
сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь 
компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата 
вычисления (реальность ответа, обратное действие).

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия 
компонентов действий умножения, деления.

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при 
вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 
компонентов и результата действия умножения, действия деления.

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. Нахождение 
неизвестного компонента сложения, вычитания.

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения 
действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со 
скобками или без скобок) в пределах 100 (не более трёх действий). Нахождение значения 
числового выражения. Рациональные приёмы вычислений: использование 
переместительного свойства.

Текстовые задачи
Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План 

решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. 
Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла 
арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи 
на увеличение или уменьшение величины на несколько единиц или в несколько раз. 
Запись ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на достоверность, 
следование плану, соответствие поставленному вопросу).

Пространственные отношения и геометрические фигуры
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 
Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата 
с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра изображённого 
прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах.

Математическая информация
Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических 

объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация объектов по заданному 
или самостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, 
геометрических фигур, объектов повседневной жизни.

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, 
пространственные отношения, зависимости между числами или величинами. 
Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все».

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 
представленной в таблице (например, таблицы сложения, умножения, графика дежурств).

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми 
числовыми данными.
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Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и 
построения геометрических фигур.

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой 
учебника, компьютерными тренажёрами).

Изучение математики во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом 
уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 
действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 
универсальных учебных действий, совместной деятельности.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

наблюдать математические отношения (часть -  целое, больше -  меньше) в 
окружающем мире;

характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 
(сантиметровая лента, весы);

сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 
самостоятельно выбранному основанию;

распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 
текстовые задачи в одно действие) на группы;

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 
вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием); 
воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (со скобками или без скобок);
устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым 

описанием;
подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.
У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий:
извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической 

(рисунок, схема, таблица) форме;
устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных 

задач;
дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.
У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 
комментировать ход вычислений;
объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 
составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по 

образцу;
использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной 

ситуации, конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, 
отношения;

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным 
свойством;

записывать, читать число, числовое выражение;
приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, взаимное 

расположение геометрических фигур;
конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все».
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У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 
самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:

следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 
геометрических фигур;

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 
математическим материалом;

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 
действия, обратного действия;

находить с помощью учителя причину возникшей ошибки или затруднения.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных учителем или самостоятельно;
участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать 

цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения 
других участников, готовить презентацию (устное выступление) решения или ответа;

решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 
(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и 
продолжительность с помощью часов, выполнять прикидку и оценку результата действий, 
измерений);

совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы.

3 КЛАСС 

Числа и величины
Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы 

разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение или 
уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел.

Масса (единица массы -  грамм), соотношение между килограммом и граммом, 
отношения «тяжелее -  легче на...», «тяжелее -  легче в...».

Стоимость (единицы -  рубль, копейка), установление отношения «дороже -  дешевле 
н а .» , «дороже -  дешевле в .» .  Соотношение «цена, количество, стоимость» в 
практической ситуации.

Время (единица времени -  секунда), установление отношения «быстрее -  медленнее 
н а .» , «быстрее -  медленнее в .» .  Соотношение «начало, окончание, продолжительность 
события» в практической ситуации.

Длина (единицы длины -  миллиметр, километр), соотношение между величинами в 
пределах тысячи. Сравнение объектов по длине.

Площадь (единицы площади -  квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный 
дециметр, квадратный метр). Сравнение объектов по площади.

Арифметические действия
У стные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами).
Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1. 
Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное 

умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата 
вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, 
использование калькулятора).
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Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях.
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.
Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со скобками или без скобок), с вычислениями в 
пределах 1000.

Однородные величины: сложение и вычитание.
Текстовые задачи
Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, 

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на 
понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), 
отношений («больше -  меньше на...», «больше -  меньше в...»), зависимостей («купля- 
продажа», расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись 
решения задачи по действиям и с помощью числового выражения. Проверка решения и 
оценка полученного результата.

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической 
ситуации. Сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины.

Пространственные отношения и геометрические фигуры
Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, составление 

фигуры из частей).
Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства.
Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись 
равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением 
площади.

Математическая информация
Классификация объектов по двум признакам.
Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. 

Логические рассуждения со связками «если . ,  то . » ,  «поэтому», «значит».
Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 
расписание уроков, движения автобусов, поездов), внесение данных в таблицу, 
дополнение чертежа данными.

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, схема, 
алгоритм).

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 
практических задач.

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 
доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 
устройствах).

Изучение математики в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 
действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 
совместной деятельности.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий:

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры);
выбирать приём вычисления, выполнения действия;
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конструировать геометрические фигуры;
классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые 

задачи в одно действие) по выбранному признаку; 
прикидывать размеры фигуры, её элементов;
понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 
различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 
выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма);
соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; 
составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному правилу;
моделировать предложенную практическую ситуацию;
устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи.
У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
читать информацию, представленную в разных формах;
извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на 

диаграмме;
заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертёж; 
устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 
использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и 

проверки значения математического термина (понятия).
У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:
использовать математическую терминологию для описания отношений и 

зависимостей;
строить речевые высказывания для решения задач, составлять текстовую задачу; 
объяснять на примерах отношения «больше -  меньше на...», «больше -  меньше в...», 

«равно»;
использовать математическую символику для составления числовых выражений; 
выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в 

соответствии с практической ситуацией;
участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления.
У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 
проверять ход и результат выполнения действия; 
вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 
формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 
выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки правильности 

вычисления, проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные 

решения, определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 
инструментов длину, массу, время);

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 
руководителя или подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы.
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4 КЛАСС

Числа и величины
Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. 

Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в 
заданное число раз.

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости.
Единицы массы (центнер, тонна)и соотношения между ними.
Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношения между ними.
Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади 

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в 
час, метры в минуту, метры в секунду). Соотношение между единицами в пределах 100 
000.

Доля величины времени, массы, длины.
Арифметические действия
Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное (двузначное) число 
в пределах 100 000. Деление с остатком. Умножение и деление на 10, 100, 1000.

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск 
значения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. 
Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора.

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 
нахождение неизвестного компонента.

Умножение и деление величины на однозначное число.
Текстовые задачи
Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2-3 действия: анализ, 

представление на модели, планирование и запись решения, проверка решения и ответа. 
Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, 
пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи 
(цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление 
времени (начало, продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, 
изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы 
решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям с 
пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения.

Пространственные отношения и геометрические фигуры
Наглядные представления о симметрии.
Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение окружности заданного 

радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, угольника, 
циркуля. Различение, называние пространственных геометрических фигур (тел): шар, куб, 
цилиндр, конус, пирамида.

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление 
фигур из прямоугольников или квадратов.

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух -  трёх прямоугольников 
(квадратов).

Математическая информация
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Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. Составление и 
проверка логических рассуждений при решении задач.

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 
диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном 
объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной 
литературе, Интернете. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой 
диаграмме.

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование 
под руководством педагога и самостоятельное. Правила безопасной работы с 
электронными источниками информации (электронная форма учебника, электронные 
словари, образовательные сайты, ориентированные на обучающихся начального общего 
образования).

Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач.
Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

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

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 
высказываниях и рассуждениях;

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 
записывать признак сравнения;

выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём 
вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов);

обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 
конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 

заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 
классифицировать объекты по 1-2 выбранным признакам;
составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям 

задачи;
определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения 
транспортного средства (макет спидометра), вместимость (измерительные сосуды).

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

представлять информацию в разных формах;
извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на 

диаграмме;
использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет 

(в условиях контролируемого выхода).
У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:
использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи;
приводить примеры и контрпримеры для подтверждения или опровержения вывода, 

гипотезы;
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конструировать, читать числовое выражение;
описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 
характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 

величин;
составлять инструкцию, записывать рассуждение;
инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в 

решении.
У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:
контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 

действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 
самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 
находить, исправлять, прогнозировать ошибки и трудности в решении учебной 

задачи.
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, 
требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе 
поиска доказательств, выбора рационального способа;

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с 
величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и покупки, 
приближённая оценка расстояний и временных интервалов, взвешивание, измерение 
температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при 
конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 
МАТЕМАТИКЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального 
общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности.

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 
ситуациям, для развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, 
выдвигать предположения и доказывать или опровергать их;

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 
договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и 
объективно оценивать свой вклад в общий результат;

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде;
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применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 
числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 
пожилым людям;

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 
реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность в своих 
силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности;

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 
математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем;

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои 
математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей;

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 
предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия:
устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть -  

целое», «причина -  следствие», «протяжённость»);
применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение;
приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач;
представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой.
Базовые исследовательские действия:
проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики;
понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;
применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов).
Работа с информацией:
находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды;
читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель);
представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;
принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации.

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Общение:
конструировать утверждения, проверять их истинность;
использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи;
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комментировать процесс вычисления, построения, решения; 
объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 
в процессе диалогов по обсуждению изученного материала -  задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 
своей правоты, проявлять этику общения;

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида -  описание 
(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 
инструкция (например, измерение длины отрезка);

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 
деформированные;

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным.

Регулятивные универсальные учебные действия 
Самоорганизация:
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий;
выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения.
Самоконтроль (рефлексия):
осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 
выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 
находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок;
предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 
дополнительным средствам обучения, в том числе электронным);

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику.
Совместная деятельность:
участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 
приведения примеров и контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска 
доказательств, выбора рационального способа, анализа информации;

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 
возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 
предупреждения.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы следующие 
умения:

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 
пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 
находить числа, большее или меньшее данного числа на заданное число; 
выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток;
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называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и 
вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность);

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие 
и требование (вопрос);

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение «длиннее -  
короче», «выше -  ниже», «шире -  уже»;

измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины; 
различать число и цифру;
распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

отрезок;
устанавливать между объектами соотношения: «слева -  справа», «спереди -  сзади», 

«между»;
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов;
группировать объекты по заданному признаку, находить и называть закономерности в 

ряду объектов повседневной жизни;
различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное или 

данные из таблицы;
сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 
распределять объекты на две группы по заданному основанию.

К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы следующие 
умения:

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 
находить число большее или меньшее данного числа на заданное число (в пределах 

100), большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20);
устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения 

(со скобками или без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 
100;

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 -  устно 
и письменно, умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения;

называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение), 
деления (делимое, делитель, частное);

находить неизвестный компонент сложения, вычитания;
использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час), стоимости 
(рубль, копейка);

определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время с 
помощью часов;

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 
соотношение «больше или меньше на»;

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 
рисунок, таблица или другая модель), планировать ход решения текстовой задачи в два 
действия, оформлять его в виде арифметического действия или действий, записывать 
ответ;

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, многоугольник;
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на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью линейки 
или угольника прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 
находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата);
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»;
проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 
находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур);
находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 
представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку или столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке 
(изображении геометрических фигур);

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 
обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 
подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 
составлять (дополнять) текстовую задачу; 
проверять правильность вычисления, измерения.

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следующие 
умения:

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 
находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз (в пределах 1000);
выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 -  устно, 

в пределах 1000 -  письменно), умножение и деление на однозначное число, деление с 
остатком (в пределах 100 -  устно и письменно);

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1;
устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками или без скобок), содержащего арифметические действия 
сложения, вычитания, умножения и деления;

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 
находить неизвестный компонент арифметического действия; 
использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), 
времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль);

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 
инструментов длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата измерений, 
определять продолжительность события;

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая 
между ними соотношение «больше или меньше на или в»; 

называть, находить долю величины (половина, четверть); 
сравнивать величины, выраженные долями;
использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами;
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при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, 
умножение и деление величины на однозначное число;

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход 
решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ 
решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления);

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 
многоугольник на заданные части;

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 
находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата); 
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», 

«некоторые», «и», «каждый», «если..., то...»;
формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно

двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 
классифицировать объекты по одному-двум признакам;
извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, в 

таблицах (например, расписание, режим работы), на предметах повседневной жизни 
(например, ярлык, этикетка), а также структурировать информацию: заполнять 
простейшие таблицы;

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять действия 
по алгоритму;

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 
выбирать верное решение математической задачи.

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие 
умения:

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 
находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз;
выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 -  устно), умножение и деление многозначного числа 
на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 -  устно), деление с остатком 
-  письменно (в пределах 1000);

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего 
2-4 арифметических действия, использовать при вычислениях изученные свойства 
арифметических действий;

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по 
критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с 
помощью калькулятора;

находить долю величины, величину по её доле;
находить неизвестный компонент арифметического действия;
использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вместимость, 

стоимость, площадь, скорость);
использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, 
час, сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади 
(квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в 
час);
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использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 
между скоростью, временем и пройденным путём, между производительностью, временем 
и объёмом работы;

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 
температуру (например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью 
измерительных сосудов, прикидку и оценку результата измерений;

решать текстовые задачи в 1-3 действия, выполнять преобразование заданных 
величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и 
письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, 
оценивать полученный результат по критериям: реальность, соответствие условию;

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка 
товара, определение времени, выполнение расчётов), в том числе с избыточными 
данными, находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить 
различные способы решения;

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность 
заданного радиуса;

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, 
конус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего 
мира на плоскость (пол, стену);

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной 
фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, 
составленных из двух-трёх прямоугольников (квадратов);

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить 
пример, контрпример;

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух
трёхшаговые);

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному- 
двум признакам;

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 
представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о 
реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в 
предметах повседневной жизни (например, счёт, меню, прайс-лист, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 
использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать 
шаги алгоритма;

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 
выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из 

предложенных.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

КЛАСС

№ Наименование разделов
Электронн 

ые (цифровые)
п/п и тем программы Количество часов образовательн

ые ресурсы
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В
сего

Контрольн 
ые работы

Практическ 
ие работы

Раздел 1. Числа и величины
1

.1 Числа от 1 до 9 13 edu.resh.ru

1
.2 Числа от 0 до 10 3 edu.resh.ru

1
.3 Числа от 11 до 20 4 edu.resh.ru

1
.4 Длина. Измерение длины 7 edu.resh.ru

Итого по разделу 27
Раздел 2. Арифметические действия
2

.1
Сложение и вычитание в 

пределах 10 11 edu.resh.ru

2
.2

Сложение и вычитание в 
пределах 20 29 edu.resh.ru

Итого по разделу 40
Раздел 3. Текстовые задачи
3

.1 Текстовые задачи 16 edu.resh.ru

Итого по разделу 16
Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры
4

.1
Пространственные

отношения 3 edu.resh.ru

4
.2 Г еометрические фигуры 17 edu.resh.ru

Итого по разделу 20
Раздел 5. Математическая информация
5

.1
Характеристика объекта, 

группы объектов 8 edu.resh.ru

5
.2 Таблицы 7 edu.resh.ru

Итого по разделу 15
Повторение пройденного 

материала 14 edu.resh.ru

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 132 0 0

2 КЛАСС
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№
п/п

Наименование разделов 
и тем программы

Количество часов

Электронные
(цифровые)
образовательные
ресурсы

В
сего

Контроль
ные
работы

Практическ 
ие работы

Раздел 1. Числа и величины
1

.1 Числа 9 edu.resh.ru

1
.2 Величины 10 edu.resh.ru

Итого по разделу 19
Раздел 2. Арифметические действия
2

.1 Сложение и вычитание 19 edu.resh.ru

2
.2 Умножение и деление 25 edu.resh.ru

2
.3

Арифметические 
действия с числами в 
пределах 100 12 edu.resh.ru

Итого по разделу 56
Раздел 3. Текстовые задачи
3

.1 Текстовые задачи 11 edu.resh.ru

Итого по разделу 11
Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры
4

.1 Г еометрические фигуры 10 edu.resh.ru

4
.2

Г еометрические 
величины 9 edu.resh.ru

Итого по разделу 19
Раздел 5. Математическая информация
5

.1
Математическая

информация 14 edu.resh.ru

Итого по разделу 14
Повторение пройденного 

материала 9 edu.resh.ru

Итоговый контроль 
(контрольные и проверочные работы) 8 8 edu.resh.ru
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 136

8 0

3 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и 
тем программы

Количество часов
Электронные

(цифровые)
образовательные ресурсы

Вс
ег

о

К
он

тр
ол

ьн
 

ы
е 

ра
бо

ты

П
ра

кт
ич

ес
к 

ие
 р

аб
от

ы

Раздел 1. Числа и величины
1

.1 Числа 10
[Библиотека ЦОК 

[httos://m.edsoo.ru/7f4110fell
1

.2 Величины 8
[Библиотека ЦОК 

[httDs://m.edsoo.m/7f4110fell

Итого по разделу 18
Раздел 2. Арифметические действия
2

.1 Вычисления 40
[Библиотека ЦОК 

[httos://m.edsoo.ru/7f4110fell
2

.2 Числовые выражения 7
[Библиотека ЦОК 

[httDs://m.edsoo.m/7f4110fell

Итого по разделу 47
Раздел 3. Текстовые задачи
3

.1 Работа с текстовой задачей 12
[Библиотека ЦОК 

[httDs://m.edsoo.m/7f4110fell
3

.2 Решение задач 11
[Библиотека ЦОК 

[httDs://m.edsoo.m/7f4110fell

Итого по разделу 23
Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры
4

.1 Г еометрические фигуры 9
[Библиотека ЦОК 

[httDs://m.edsoo.m/7f4110fell
4

.2 Г еометрические величины 13
[Библиотека ЦОК 

[httDs://m.edsoo.m/7f4110fell

Итого по разделу 22
Раздел 5. Математическая информация
5

.1
Математическая

информация 15
[Библиотека ЦОК 

[httDs://m.edsoo.m/7f4110fell

Итого по разделу 15
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Повторение пройденного 
материала 4 1 [Библиотека ЦОК 

[httDs://m.edsoo.m/7f4110fell
Итоговый контроль (контрольные 

и проверочные работы) 7 7 [Библиотека ЦОК 
[httDs://m.edsoo.m/7f4110fell

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 136 7 1

4 КЛАСС

№
п/п

Наименование разделов и тем 
программы

Количество
часов

Электронные
(цифровые)
образовательные ресурсы

Вс
ег

о

К
он

тр
ол

ьн
ы

е
ра

бо
ты

П
ра

кт
ич

ес
ки

 
е р

аб
от

ы

Раздел 1. Числа и величины
1

.1 Числа 11
Библиотека ЦОК 

httDs://m.edsoo.m/7f411f36
1

.2 Величины 12
Библиотека ЦОК 

httDs://m.edsoo.m/7f411f36

Итого по разделу 23
Раздел 2. Арифметические действия
2

.1 Вычисления 25
Библиотека ЦОК 

httDs://m.edsoo.m/7f411f36
2

.2 Числовые выражения 12
Библиотека ЦОК 

httDs://m.edsoo.m/7f411f36

Итого по разделу 37
Раздел 3. Текстовые задачи
3

.1 Решение текстовых задач 20
Библиотека ЦОК 

httDs://m.edsoo.m/7f411f36

Итого по разделу 20
Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры
4

.1 Г еометрические фигуры 12
Библиотека ЦОК 

httDs://m.edsoo.m/7f411f36
4

.2 Г еометрические величины 8
Библиотека ЦОК 

httDs://m.edsoo.m/7f411f36

Итого по разделу 20
Раздел 5. Математическая информация
5

.1 Математическая информация 15
Библиотека ЦОК 

httDs://m.edsoo.m/7f411f36
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Итого по разделу 15

Повторение пройденного материала 14 2 Библиотека ЦОК 
httos://m.edsoo.ru/7f411f36

Итоговый контроль (контрольные и 
проверочные работы) 7 7 Библиотека ЦОК 

httDs://m.edsoo.m/7f4nf36
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 136 7 2

2.7. Рабочая программа по учебному предмету "Окружающий мир".

1. Пояснительная записка.
Рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на уровне начального общего 
образования составлена на основе требований к результатам освоения АОП НОО, 
установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, рабочей программы воспитания. 
Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе, предметном 
мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и интересам 
обучающихся младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих 
целей:
формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нем человека на основе 
целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 
освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 
представленных в содержании данного учебного предмета; 
формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 
приверженности здоровому образу жизни;
развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 
жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 
(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 
приобретенных знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 
духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание 
своей принадлежности к Российскому государству, определенному этносу; проявление 
уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение обучающимися мирового 
культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил 
построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного опыта обучающихся; 
развитие способности обучающегося к социализации на основе принятия 
гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного 
отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; становление 
навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, 
уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности.

2. Содержание обучения:

1. Человек и природа.
Природа - то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 
форма, сравнительные размеры). Примеры явлений природы: смена времен года, 
снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 
гроза.
Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ 
в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела,
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жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 
Звезды и планеты.
Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 
Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 
Земли. Г еографическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 
глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование 
на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 
года, их особенности (на основе наблюдений).
Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в 
родном крае на основе наблюдений.
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 
за погодой своего края.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 
Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера).
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 
наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 
животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 
рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 
людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 
краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 
растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян 
растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 
края (2 - 3 примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 
на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных
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богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 
участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 
жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 
человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 
здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к 
людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.

2. Человек и общество.

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 
культурные ценности - основа жизнеспособности общества.
Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 
умения прислушиваться к чужому мнению.
Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 
детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Родословная. Имена и фамилии 
членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи.
Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к педагогическому работнику. 
Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня 
школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 
других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 
"Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная символика России: Государственный 
герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 
поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской 
Федерации. Права ребенка.

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 
Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 
памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному
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празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 
Большой театр. Расположение Москвы на карте.
Г орода России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 
Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца России 
(по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и 
характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.
Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору).
Родной край - частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
комплексы. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 
памяти выдающегося земляка.

3. Правила безопасной жизни.

Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в 
разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 
газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 
человека.

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Предметные результаты:

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и другие, с получением информации из 
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире.
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Рабочая программа по учебному предмету "Труд (технология)" (предметная область 
"Технология") включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 
результаты освоения программы.

1. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 
характеристику психолого-педагогических предпосылок к его изучению обучающимися с 
НОДА, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и 
планируемым результатам.

2. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 
обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего образования.

Перечень УУД, формирование которых может быть достигнуто средствами учебного 
предмета "Труд (технология)" с учетом возрастных особенностей обучающихся с НОДА 
младшего школьного возраста: познавательные, коммуникативные и регулятивные.

В подготовительном, 1 и 2 классах предлагается пропедевтический уровень формирования 
УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения только 
начинается.

3. Планируемые результаты освоения программы по труду (технологии) включают 
личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 
достижения обучающегося с НОДА за каждый год обучения на уровне начального общего 
образования.

1. Пояснительная записка.

Программа по труду (технологии) на уровне начального общего образования составлена 
на основе требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования обучающихся с НОДА ФГОС НОО ОВЗ, а 
также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 
программе воспитания.
Важной особенностью уроков труда на уровне начального общего образования является 
предметно-практическая деятельность как необходимая составляющая целостного 
процесса интеллектуального, а также личностного развития обучающихся с 
двигательными нарушениями.
Продуктивная предметная деятельность на уроках является основой формирования 
познавательных способностей обучающихся с НОДА, стремления знакомиться с историей 
материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительного 
отношения к ним. Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для 
формирования у обучающихся с двигательными нарушениями социально-значимых 
практических умений и опыта преобразовательной творческой деятельности как 
предпосылки для успешной социализации личности обучающихся в младшем школьном 
возрасте с учетом особенностей их развития.

В ходе реализации учебного предмета "Труд (технология)" необходимо учитывать 
особенности обучающихся с НОДА: нарушения общей моторики и функциональных 
возможностей рук, нарушения речи, недостаточность пространственных и временных 
представлений, несформированность зрительно-моторной координации и другие.

2 .8 . Р а б о ч а я  п р о г р а м м а  п о  у ч е б н о м у  п р е д м е т у  " Т р у д  (т е х н о л о г и я )" .
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Нарушения захватывающей и манипулятивной функции кисти руки, а также наличие 
гиперкинезов, тремора и мышечной слабости значительно затрудняют усвоение учебного 
предмета обучающимися с НОДА. Дополнительные сложности создают психологические 
особенности (пониженный фон настроения; ограниченность социальных контактов; 
заниженная самооценка; уход в болезнь; ориентация на помощь извне, требование 
помощи от окружающих даже в ситуациях, когда возможно выполнить необходимые 
действия самостоятельно). Многие действия (умственные и физические) на уроках труда 
(технологии) обучающиеся с НОДА выполняют медленнее своих сверстников, поэтому 
времени на освоение даже доступных трудовых операций им требуется гораздо больше.
В зависимости от состава класса, диагноза и двигательных возможностей каждого 
обучающегося с двигательными нарушениями, необходимо отбирать наиболее доступные 
для выполнения работы.
При реализации учебного предмета следует подготовить руки к более сложным 
манипуляциям с учетом необходимой последовательности в формировании, развитии 
движений руки, координации руки и глаза, ориентировки в пространстве, снятия 
напряженности и усталости. На каждом уроке необходимо осуществлять индивидуальный 
подход, уделять особое внимание обучающимся, имеющим тяжелые двигательные 
нарушения. Задания следует усложнять по мере выработки прочных умений и навыков с 
учетом двигательных возможностей.
Для профилактики нарушений внимания, повышения работоспособности обучающихся с 
НОДА на уроках труда (технологии) необходимо: дозирование интеллектуальной 
нагрузки; планирование смены видов деятельности; проведение двигательных разминок и 
специальных релаксационных упражнений, использование специальных методов и 
приемов предъявления материала с учетом характера двигательного нарушения. Для 
повышения эффективности усвоения учебного материала рекомендуется применять 
коллективные формы работы и работу в парах, а также активно использовать 
информационно-коммуникационные технологии. Для обучающихся с НОДА необходимы 
изменения способов подачи информации, широкое использование наглядности.

В процессе реализации рабочей программы рекомендуется использование 
здоровьесберегающих технологий.
Для реализации учебной дисциплины "Труд (технология)" обучающимися с НОДА 
необходимо наличие специальных образовательных условий с учетом их особых 
образовательных потребностей:
регламентация образовательной деятельности в соответствии с медицинскими 
рекомендациями;
непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого через содержание 
образовательных областей;
использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе 
специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 
реализацию "обходных путей" обучения в связи с нарушениями двигательных функций; 
индивидуализация обучения с учетом структуры нарушения и вариативности проявлений; 
предоставление услуг ассистента-помощника, тьютора;
наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебно
познавательных задач, решаемых в процессе образования;
специальное обучение переносу сформированных трудовых навыков и умений в новые 
ситуации;
организация особой пространственной и временной образовательной среды; 
обеспечение специальными приспособлениями и адаптированным учебным местом с 
учетом структуры нарушения.
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1. Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 
сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для 
каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей 
на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА (при наличии).

2. Целью программы коррекционной работы выступает создание системы комплексной 
помощи обучающимся с ЗПР в освоении АОП НОО, коррекция недостатков в физическом 
и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.

3. Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 
внеурочное время в объеме не менее 5 часов (пункт 3.4.16 Санитарно
эпидемиологических требований).

4. Программа коррекционной работы обеспечивает:

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР;
осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 
оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АОП НОО;
возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 
представлений об окружающем мире и собственных возможностях.

5. Программа коррекционной работы должна содержать:

перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР, и освоение ими АОП НОО;
систему комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 
обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего психолого
педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых образовательных 
потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в освоении 
АОП НОО, корректировку коррекционных мероприятий;
механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
педагогических работников, специалистов в области коррекционной педагогики и 
психологии, медицинских работников организации и других организаций, 
специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 
обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;

планируемые результаты коррекционной работы.

6. Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 
отражающие ее основное содержание:
диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 
обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого
педагогической помощи;
коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную

2 .8 . П р о г р а м м а  к о р р е к ц и о н н о й  р а б о т ы .
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специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;
консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 
обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 
информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений - обучающимися, 
их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
Коррекционная работа должна включать систематическое психолого-педагогическое 
наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 
индивидуального маршрута комплексного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого-педагогической характеристики, 
составленной по результатам изучения его особенностей и возможностей развития, 
выявления трудностей в овладении содержанием начального общего образования, 
особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми, 
взрослыми.
Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 
овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 
коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 
формирование высших психических функций; развитие зрительно-моторной 
координации; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 
коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение обучающемуся успеха в 
различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, 
ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.

7. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, 
при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих 
занятиях, где осуществляется коррекция нарушений психофизического развития 
обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на 
уроке и в освоении АОП НОО в целом.

8. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АОП НОО 
педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 
должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 
соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 
момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных 
стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы 
(класса) обучающийся с ЗПР направляется на ПМПК для комплексного психолого
педагогического обследования с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 
обучению.

9. Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 
обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного 
профиля;
социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
образовательной организации с внешними ресурсами.

10. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 
специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный
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педагог, педагог дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалистов в 
штате организации. При необходимости Программу коррекционной работы может 
осуществлять специалист, работающий в иной организации (центрах психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК и других).

11. Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 
специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, 
организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 
способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 
обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.

12. Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы 
коррекционных курсов, систему комплексного психолого-педагогического обследования 
обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское), описание специальных условий 
обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения 
программы коррекционной работы, механизмы реализации программы.

2.10. Рабочая программа воспитания АОП НОО для обучающихся с ОВЗ ГБОУ 
«Курчалоевский центр образования» (далее -  Программа воспитания) разработана на 
основе нормативно-правовых документов:

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана 
мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);

- Федеральный закон РФ от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента 
Российской Федерации от 02.07.2021 № 400)
- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 372 от 18 мая 2023 года «Об 
утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования»;
- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 370 от 18 мая 2023 года «Об 
утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования»;
- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 371 от 18 мая 2023 года «Об 
утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»;
- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 2022 года «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения федеральных основных 
общеобразовательных программ»;
- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020 г. «О внесении 
изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования по вопросам воспитания обучающихся»;
- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 года № АБ- 
1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с 
примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 
Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного 
процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами 
воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального 
образования.
Программа воспитания:
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• предназначена для планирования и организации системной 
воспитательной деятельности в ГБОУ «Курчалоевский центр образования» 2024
2025 уч.г.;

• разработана и утверждается с участием коллегиальных органов 
управления ГБОУ «Курчалоевский центр образования», в том числе совета 
обучающихся, Управляющего совета; родительского совета.

• реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 
осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных 
отношений, социальными институтами воспитания;

• предусматривает приобщение обучающихся к российским
традиционным духовным ценностям, включая ценности чеченской этнической 
группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на 
основе российских базовых конституционных норм и ценностей;

• предусматривает историческое просвещение, формирование 
российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный,
организационный.
При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за 
исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 
образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом 
обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью
образовательной программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 
образовательные потребности обучающихся.
1. Целевой раздел
Содержание воспитания обучающихся в ГБОУ «Курчалоевский центр образования» 
определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 
ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 
нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 
компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 
ценности культуры, традиционных религий народов России.
Воспитательная деятельность в ГБОУ «Курчалоевский центр образования» планируется и 
осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 
воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 
является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 
реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины.
Цель воспитания обучающихся 
Цель воспитания обучающихся в школе:
НОО, ООО

• развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства;

• формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 
Отечества, закону и правопорядку, человека труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей
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среде.
• СОО

• развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 
традиционных российских ценностей (жизни, достоинства, прав и свобод человека, 
патриотизма, гражданственности, служения Отечеству и ответственности за его судьбу, 
высоких нравственных идеалов, крепкой семьи, созидательного труда, приоритета, 
духовного над материальным, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, 
взаимопомощи и взаимоуважения, исторической памяти и преемственности поколений, 
единства народов России1, а также принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.
Задачи воспитания обучающихся:
• усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 
которые выработало российское общество (социально значимых знаний);
• формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 
традициям (их освоение, принятие);
• приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, 
применения полученных знаний;
• достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 
соответствии с ФГОС (НОО, ООО, СОО).
Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают:
• осознание российской гражданской идентичности;
• сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;
• готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному
самоопределению;
• наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;
• сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного
отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.
Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на основе 
аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно
деятельностного, личностно ориентированного подходов и с учетом принципов 
воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 
и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 
инклюзивности, возрастосообразности.
Направления воспитания.

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 
образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 
ФГОС (НОО, ООО, СОО) и отражает готовность обучающихся руководствоваться 
ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в 
части:
Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 
России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 
российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 
России, правовой и политической культуры;
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Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 
своему народу, уважении к другим народам России; исторического просвещения, 
формирования российского национального исторического сознания, российской 
культурной идентичности;
Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 
России, традиционных религий народов России, формирования традиционных российских 
семейных ценностей; воспитания честности, доброты, милосердия, справедливости, 
дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;
Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 
основе российских традиционных духовных ценностей, приобщения к лучшим образцам 
отечественного и мирового искусства;
Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 
жизни и эмоционального благополучия -  развитие физических способностей с учетом 
возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 
социальной среде, чрезвычайных ситуациях;
Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 
результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 
получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 
достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 
профессиональной деятельности;
Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 
традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 
окружающей среды;
Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 
себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования 
с учетом личностных интересов и общественных потребностей.
Целевые ориентиры результатов воспитания.
1. Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП (НОО, ООО, 

СОО) установлены ФГОС (НОО, ООО, СОО).
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 
требований ФГОС (НОО, ООО, СОО).
2. Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 
воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 
конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 
пространства.
3. Целевые ориентиры результатов воспитания на ур о вн е  начального общ его  образования.

Г ражданско-патриотическое воспитание:
- знающий и любящий свою малую родину, свой край;
- имеющий представление о своей стране, Родине -  России, ее территории, расположении;
- сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную идентичность, 
проявляющий уважение к своему и другим народам;
- сознающий свою принадлежность к общности граждан России;
- понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей малой 
родины, родного края, своего народа, российского государства;
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- имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и обязанностях, 
ответственности в обществе и государстве;
- понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 
своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 
проявляющий к ним уважение.
Духовно-нравственное воспитание:
- понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 
достоинство каждого человека;
- умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия нравственным 
нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них;
- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 
выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего физический и моральный 
вред другим людям;
- понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом личных 
усилий человека, проявляющий готовность к сознательному самоограничению;
- владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, 
вероисповеданий;
- знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские традиционные 
семейные ценности (с учетом этнической, религиозной принадлежности);
- сознающий и принимающий свой половую принадлежность, соответствующие ему 
психологические и поведенческие особенности с учетом возраста;
- владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
- испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и родному языкам, 
литературе;
- знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе.
Эстетическое воспитание:
- проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 
видам искусства, творчеству своего народа, других народов России;
- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности, искусства;
- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 
творчестве людей.
Физическое воспитание:
- соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа 
жизни, в том числе в информационной среде;
- ориентированный на физическое развитие, занятия спортом;
- бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему и других 
людей;
- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе.
Трудовое воспитание:

- сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и 
государства;
- проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное потребление и бережное
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отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых поколений;
- выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту труда, 
трудовой деятельности;
- проявляющий интерес к разным профессиям.
Экологическое воспитание.
- понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность природы, окружающей 
среды;
- проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, приносящих 
вред природе, особенно живым существам;
- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
Ценности научного познания:

- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 
самостоятельность в познании;
- обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных, 
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 знаний.
Целевые ориентиры результатов воспитания на ур о вн е  основного  общ его  образования.

Гражданское воспитание:
- знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 
(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в мировом сообществе;
- понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 
тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 
просвещения, российского национального исторического сознания;
- проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам;
- проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 
своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других 
людей;
- выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 
терроризма, коррупции в обществе;
- принимающий участие в жизни класса, школы, в том числе самоуправлении, 
ориентированный на участие в социально значимой деятельности.
Патриотическое воспитание:
- осознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 
традиции, культуру;
- проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 
народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 
родной стране;
- проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 
народа, других народов России;
- знающий и уважающий достижения нашей Родины -  России в науке, искусстве, спорте, 
технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 
прошлом и современности;
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- принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
Духовно-нравственное воспитание.
- знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный 
на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в 
ситуациях нравственного выбора (с учетом национальной, религиозной принадлежности);
- выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 
противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям;
- сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 
межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 
народов, вероисповеданий;
- проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 
институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 
воспитания детей;
- проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 
духовной культуры своего народа, российского общества.
Эстетическое воспитание:
- выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 
традиций и народного творчества в искусстве;
- проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 
традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение 
людей;
- сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения 
в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве;
- ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 
творчестве.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия:
- понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 
сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 
поведения, в том числе в информационной среде;
- выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 
физическую активность);
- проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков, игровой и иных форм зависимостей). Понимание их последствий, вреда для 
физического и психического здоровья;
- умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием;
- способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 
условиям, стрессовым ситуациям.
Трудовое воспитание:
- уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей;
- проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 
том числе на основе применения предметных знаний;
- сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой
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деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 
российском обществе;
- участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, школе, своей 
местности) технологической и социальной направленности, способный инициировать, 
планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;
- выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, 
потребностей.
Экологическое воспитание:
- понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 
значение экологической культуры человека, общества;
- сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 
природной, технологической и социальной сред;
- выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе;
- ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 
задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды;
- участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 
направленности.
Ценности научного познания:
- выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 
индивидуальных интересов, способностей, достижений;
- ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 
человека с природой и социальной средой;
- развивающий навыки использования различных средств познания, накоплений знаний о 
мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде);
- демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.
Целевые ориентиры результатов воспитания на ур о вн е  ср едн его  общ его  

образования:

Г ражданское воспитание
- осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) 
в поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, современном мировом 
сообществе;
- сознающий свое единство с народом России как источником власти и субъектом 
тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность 
за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, 
сформированного российского национального исторического сознания;
- проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 
суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 
защищать историческую правду;
- ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 
правопорядка, прав и свобод сограждан;
- осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации в обществе по 
социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 
терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности;
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- обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (школьном
самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно
патриотических и др. объединениях, акциях, программах).

Патриотическое воспитание
- выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 
родной культуре, любовь к своему народу;
- сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации; 
Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность;
- проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 
наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 
проживающих в родной стране -  России;
- проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении общероссийской 
культурной идентичности.

Духовно-нравственное воспитание
- проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 
культуре народов России с учетом мировоззренческого, национального, 
конфессионального самоопределения;
- действующий и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки других 
людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 
осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 
асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям;
- проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 
групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 
учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан;
- понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального 
согласия людей, народов в России; способный вести диалог с людьми разных 
национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения;
- ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 
семейных ценностей, понимании брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 
рождения и воспитания в семье детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности;
- обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной 
и мировой культуре языков и литературы народов России; демонстрирующий устойчивый 
интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры;
Эстетическое воспитание
- выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 
мирового художественного наследия;
- проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 
воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически оценивать 
это влияние;
- проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 
традиций в искусстве;
- ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих
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способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия:
- понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 
безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, 
здоровья других людей;
- соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 
поведения в информационной среде;
- выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 
стремление к физическому самосовершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 
безопасный и здоровый образ жизни;
- проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (употребление 
алкоголя, наркотиков, курение, любых форм зависимости, деструктивное поведение в 
обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья;
- демонстрирующий навыки рефлексии своего (физического, эмоционального, 
психологического) состояния других людей с точки зрения безопасности, сознательного 
управления своим эмоциональным состоянием.
- развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 
коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным и природным).
Трудовое воспитание

- уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 
земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 
российского народа;
- проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в 
доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 
деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда;
- выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 
непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности;
- понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 
самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 
высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе;
- ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятельности 
в российском обществе с учетом личных потребностей своей семьи, общества.
Экологическое воспитание
- демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 
понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 
глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде;
- выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе;
- применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 
природопользования в быту, общественном пространстве;
- имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 
ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.
Ценности научного познания:
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- деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 
учетом своих интересов, способностей, достижений;
- обладающий представлением о научной картине мира, достижениях науки и техники, 
аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского 
общества, в обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-экономическом 
развитии России
- демонстрирующий навыки критического мышления, определение достоверной научной 
информации и критики антинаучных представлений;
- развивающий и применяющий навыки наблюдений, накопления и систематизации фактов, 
осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, 
исследовательской деятельности.
3. Содержательный раздел.
3.1. Уклад центра.
Уклад ГБОУ «Курчалоевский центр образования» удерживает ценности, принципы, 
нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат 
российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие 
самобытный облик ГБОУ «Курчалоевский центр образования» и его репутацию в 
окружающем образовательном пространстве, социуме.
3.2. Ниже приведён перечень ряда основных и дополнительных характеристик, значимых 
для описания уклада, особенностей условий воспитания в ГБОУ «Курчалоевский центр 
образования».
3.3. Основные характеристики:
Школа основана в 1961 году. В 2019 году переименована в ГБОУ «Курчалоевский центр 
образования». На сегодняшний день здесь обучается 1206 учащихся. Укомплектовано 44 
классов. Численность сотрудников Центра составляет около 150 человек. Учреждение 
полностью оснащено технически.
В 2020 году создан Методический центр, в котором проходят районные методические 
семинары, практикумы, мастер - классы и совещания. Создан школьный краеведческий 
музей, в котором собраны традиционные предметы быта чеченского народа.
Наша цель - создание комфортной воспитательно-образовательной среды, способствующей 
формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, 
инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 
социализации в современном обществе.
Усилия администрации и педагогического коллектива учреждения направлены на 
совершенствование методов и форм работы в реализации традиционного и профильного 
образования, организации методической работы по изучению и внедрению передового 
педагогического опыта и новых педагогических технологий, созданию условий для 
формирования ключевых компетентностей учащихся.

Основное внимание уделяется повышению образовательного потенциала педагогов за счет 
включения в самообразовательную деятельность, в различные формы повышения 
квалификации (курсы, семинары, практикумы), обобщение и обмен педагогическим 
опытом на методических объединениях и педагогических советах.

Приоритетные направления деятельности:

• Формирование ключевых образовательных компетенций на основе главных 
целей общего образования, социального опыта и опыта личности, основных 
видов деятельности ученика;

• Реализация потенциальной эффективности информатизации в рамках
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интеграции учебно-воспитательного процесса;
• Повышение качества образования.

Образовательный процесс -  это обучение, общение, в процессе которого происходит 
управляемое познание, усвоение общественно-исторического опыта, воспроизведение, 
овладение той или другой конкретной деятельностью, лежащей в основе формирования 
личности.

ГБОУ « Курчалоевский центр образования» осуществляет процесс обучения на русском 
и родном языке и реализует следующие уровни общего образования: начального общего 
образования (1-4 классы) программа "Школа России"), основного общего образования (5-9 
классы), среднего общего образования (10-11 классы). В 10 классе реализуется 
универсальный профиль обучения.

Цель ГБОУ «Курчалоевский центр образования» в самосознании педагогического 
коллектива: воспитание высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, 
принимающих судьбу Отечества как свою личную, осознающих ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененных в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России.
Основу воспитательной системы ГБОУ «Курчалоевский центр образования» составляют 
наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия: линейка, посвященная Дню 
знаний и Последнему звонку, день чеческой женщины, день самоуправления в честь Дня 
учителя, новогодние огоньки, военно-спортивная игра «Зарница», День чеченского языка, 
мероприятия ко Дню Победы, творческий фестиваль «Школьная пора», Благотворительная 
ярмарка. Встреча выпускников «В кругу школьных друзей» и др.
Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых ГБОУ 
«Курчалоевский центр образования» принимает участие:
1. РДДМ «Движение первых».
2. Школьный театр.
3. Всероссийский проект «Экокласс»
4. Проекты, организованные Российским обществом «Знание»
5. Федеральный профориентационный проект «Билет в будущее».
6. Федеральный проект «Орлята России».
Основные традиции воспитания в ГБОУ «Курчалоевский центр образования»:
• в течение года реализуются основные школьные дела, через которые осуществляется 
интеграция воспитательных усилий педагогических работников;
• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 
других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 
разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 
их результатов;

• большое внимание со стороны педагогического коллектива отводится 
созданию ситуаций для проявления активной гражданской позиции обучающихся 
через развитие ученического самоуправления, волонтерского движения, включение 
в деятельность РДДМ;

• в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);
• в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 
поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 
социальная активность;
• педагогические работники школы ориентируются на формирование коллективов в рамках 
школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;

• важное место в воспитательной работе отводится педагогическому
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сопровождению одарённых детей;
• ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 
по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции.
Традиции и ритуалы: в школе проводится еженедельная организационная линейка с 
поднятием Государственного флага РФ и выноса школьного знамени; посвящение в 
первоклассники, посвящение в пятиклассники, проведение Вахты Памяти, участие в 
социально значимых акциях и проектах.
Центр имеет свою символику: герб и флаг. Разработаны и выполняются нормы этикета 
обучающихся (правила поведения в школе).
Важную роль в развитии, совершенствовании условий воспитания, воспитательной 
деятельности играют социальные партнеры: Мемориальный музей г. Курчалой, местное 
отделение партии «Единая Россия», Городской совет ветеранов, «Центр занятости 
населения» Курчалоевского муниципального района, городская централизованная 
библиотечная система, МУ «Молодёжный спортивный центр «ДЮСШа».
Центр реализует инновационные воспитательные практики:
1. Научно-исследовательская деятельность в сфере воспитания -  процесс совместной 
работы ученика и педагога в изучении объекта, явления или процессов с определенной 
целью, но с неизвестным результатом. Целью такого взаимодействия является создание 
условий для развития творческой личности, ее самоопределения и самореализации.
2. Музейная педагогика -  создание условий для развития личности путем включения ее в 
многообразную деятельность школьного музея.
3. Театральная педагогика -  создания условий для развития творческой личности.
4. Социальные практики: деятельность волонтёрского отряда «Лига
Добра»; педагогический проект «Кхетам» (профилактика деструктивного поведения 
обучающихся).
Дополнительные характеристики.

Центр расположен в районе города с развитой инфраструктурой: объекты культуры и 
спорта. Это позволяет проводить культурные и спортивные мероприятия, что служит 
целевым ориентиром в воспитании школьников.
Выстроено сетевое взаимодействие школы с учреждениями дополнительного образования, 
учреждениями профессионального образования через организацию тематических встреч, 
занятий, экскурсий, что повышает эффективность организуемой в школе воспитательной 
работы.
В 1-11-х классах школы обучается 1072 обучающихся. Состав обучающихся школы 
неоднороден и различается:
-  по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его уровня 
подготовки к обучению в школе. Имеются обучающиеся с ОВЗ, которые обучаются 
инклюзивно в общеобразовательных классах.
-  социальному статусу. Присутствуют обучающиеся с неблагополучием, с девиантным 
поведением, есть дети, состоящие на различных видах учета (1,1%). Также насчитывается 
определённое количество неполных (12,5%), малообеспеченных семей (0%).
Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный процесс в школе, 
являются педагоги:

• высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать 
учащихся на высокие достижения в учебной, спортивной, творческой и социальной 
деятельностях;

• специалисты социально-психологической службы школы,
обеспечивающие педагогическую поддержку особым категориям обучающихся;

• педагоги дополнительного образования, организующие 
взаимодействие с обучающимися во внеурочное время, оказывающих 
педагогическую поддержку в самореализации и саморазвитии школьников.
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• советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 
организациями, грамотно координирующий работу с обучающимися различных 
школьных объединений, собственным примером демонстрирующий активную 
гражданскую позицию.

В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для 
сопровождения всех категорий обучающихся в школе.
Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, компьютерные 
игры, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные 
грамотно управлять развитием своего ребенка.
Проблемные зоны, дефициты, препятствия достижению эффективных результатов в 
воспитательной деятельности:
1. Сотрудничество с родителями -  слабый отклик родительской общественности на призыв 
школы к решению проблем организации воспитательного процесса.
2. Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей -  личное общение часто 
заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность решения проблем.
3. Установление единых требований к обучающимся со стороны педагогов и родителей.
4. Отсутствие интереса к воспитанию детей со стороны семьи.
5. Недостаточно высокий охват обучающихся ООО и СОО мероприятиями творческой и 
спортивной направленности.
6. Низкая эффективность межведомственного взаимодействия школы и субъектов системы 
профилактики по предупреждению безнадзорности. Преступлений и правонарушений 
среди несовершеннолетних.
Пути решения вышеуказанных проблем:
1. Привлечение родительской общественности к планированию, организации, проведению 
воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу.
2. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и индивидуальных 
встреч с родителями.
4. Выработка единых требований к обучающимся со стороны педагогов и родителей.
5. Выработка и реализация мотивационных мер поддержки и привлечения обучающихся 
для участия в конкурсах творческой и спортивной направленности.
6. Активное привлечение к воспитательной работе всех субъектов профилактики.
3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
3.2.1. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности представлены по модулям. 
В модуле описаны виды, формы и содержание воспитательной работы в рамках 
определенного направления деятельности в школе. Каждый из модулей обладает 
воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями 
воспитания.
3.2.2. Воспитательная работа ГБОУ «Курчалоевский центр образования» представлена в 
рамках основных (инвариантных) модулей: «Урочная деятельность», «Внеурочная 
деятельность», «Классное руководство», «Основные школьные дела», «Внешкольные 
мероприятия», «Организация предметно-пространственной среды», «Взаимодействие с 
родителями (законными представителями)», «Самоуправление», «Профилактика и 
безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация». А также в рамках 
дополнительного (вариативного) модуля «Детские общественные объединения».
3.2.3. Модули описаны последовательно по мере уменьшения их значимости в 
воспитательной системе ГБОУ «Курчалоевский центр образования».
3.2.4. Модуль «Урочная деятельность»

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 
занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает:
• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 
предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно
нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на
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основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 
заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;
• включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 
целевых ориентиров результатов воспитания, их учет 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, 
целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 
учебной деятельности;
• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;
• применение интерактивных форм учебной работы -  интеллектуальных, стимулирующих 
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 
мышления;
• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 
общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 
атмосферы;
• организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи;
• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 
планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 
направленности.
3.2.5. Модуль «Внеурочная деятельность».
Внеурочная деятельность обучающихся реализуется в различных формах (кружки, 
спортивные секции, клубы, студии) и осуществляется через формирование детско-взрослых 
объединений, вовлечение школьников в интересную и полезную деятельность с целью 
самореализации, приобретения социально значимых знаний, а также личностного развития. 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 
индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими 
курсов, занятий:
- курс «Разговор о важном», направленный на формирование соответствующей внутренней 
позиции личности школьника, необходимый ему для конструктивного и ответственного 
поведения в обществе;
• курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 
краеведческой, историко-культурной направленности: «Юнармия», «История края»; «Я -  
патриот России»;
• курсы, занятия духовно-нравственной направленности по основам духовно-нравственной 
культуры народов России, духовно-историческому краеведению: «Патриот»; «История 
родного края», «Летопись школы», «Летопись педагогических династий»;
• курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 
направленности: «Моя Россия -  новые горизонты», «Биология от А до Я», «Математика 
вокруг нас», «Увлекательная биология», "Хочу всё знать»; «Эрудит», «Математическая 
грамотность», «Читательская грамотность», «Азбука финансовой грамотности»; «Клуб 
смекалистых»; «Разговор о правильном питании», «Юный физик»;
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• курсы, занятия экологической, природоохранной направленности: «Юный эколог»; 
«Эколята»; «Экоотряд «Зелёная планета»»;
• курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров: 
«Театральные ступеньки», «Юный дизайнер»;
• курсы, занятия туристско-краеведческой направленности «Школа краеведа»;
• курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: «Волейбол», «Баскетбол», 
«Подготовка к ГТО», «Спортивные игры», «Шахматы». Занятия проводятся в рамках 
деятельности школьного спортивного клуба «Курчло»;
Дополнительное образование обучающихся школы реализуется через деятельность 
образовательного центра «Точка роста» для поддержки изучения предметов естественно
научной и технологической направленностей;
3.2.6. Модуль «Классное руководство».
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 
педагогической деятельности, направленной в первую очередь на решение задач 
воспитания и социализации обучающихся, предусматривает:
• планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 
направленности (не реже 1 раза в неделю): классные часы, посвящённые значимым 
событиям страны, города и региона; посвящённые юбилейным датам, Дням воинской славы 
России; классные часы, направленные на развитие формирование здорового образа жизни, 
сплочение ученического коллектива; организационные классные часы по подготовке 
коллективного творческого дела и др;
• инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 
общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 
подготовке, проведении и анализе;
• организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 
дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 
способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 
доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 
поведения;
• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование (с возможным 
привлечением педагога-психолога), внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 
экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера;
• выработку совместно с обучающимися правил поведения класса (Кодекс класса), участие 
в выработке таких правил поведения в образовательной организации;
• изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 
поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 
родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом;
• доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и др.), совместный 
поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 
индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса;
• индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 
которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения 
(по желанию);
• регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 
единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) 
разрешение конфликтов между учителями и обучающимися;
• инициирование/проведение педагогических советов для решения конкретных проблем 
класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 
учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше 
узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке,
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участвовать в родительских собраниях класса;
• организацию и проведение регулярных родительских собраний (не реже 1 раза в 
триместр), информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 
положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям 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, школе;
• привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе;
• проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий.
3.2.7. Модуль «Основные школьные дела»
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:
• общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 
литературные и др.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 
праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы: День знаний, День 
учителя, День матери, День Победы, День защитника Отечества, Праздник последнего 
звонка и др. Данные мероприятия организованы в том числе с учётом календаря памятных 
и знаменательных дат;
• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире: 
акции «Капля жизни», «Диктант Победы», «Свеча памяти», «Блокадный хлеб», 
«Георгиевская ленточка», «Сад памяти», «Окна Победы» и др.
• торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 
следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 
статусов в образовательной организации, обществе: «Последний звонок», церемония 
вручения аттестатов, «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», 
«Посвящение в юных инспекторов дорожного движения»;
• церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 
участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, города (еженедельные 
линейки с чествованием победителей и призёров конкурсов, олимпиад, соревнований: 
фестиваль «Время первых», общешкольный конкурс «Лучший ученик года», «Лучший 
класс года», общешкольный конкурс «Парад юных войск», «Президентские состязания» и 
др;
• социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися 
и педагогическими работниками, в том числе с участием социальных партнеров, комплексы 
дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 
направленности (Благотворительная ярмарка добра, патриотическая акция «Сохраним имя 
Героя», проект «Я помню! Я горжусь!», «Здоровый город», «Чистый берег», 
«Благоустройство школьного двора», «Ветеран живёт рядом», «Сад Памяти», 
«Георгиевская ленточка», «Сообщи, где торгуют смертью» и др.);
• разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 
коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 
экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направленности: 
региональная военно-спортивная игра «Зарница», 5-дневные военные сборы юношей 
старшеклассников;
• вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 
(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 
встречу гостей и др.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 
анализа общешкольных дел;
• наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 
основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных
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возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми.
3.2.8. Модуль «Внешкольные мероприятия»
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:
• общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 
партнерами образовательной организации: муниципальный конкурс «Шаги Победы», 
фестиваль творчества обучающихся «Школьная пора», квест-игра «Знатоки родного 
города», брейн- ринг ко Дню народного единства, районный конкурс «Безопасное колесо» 
и др;
• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 
педагогами по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям: Предметные 
недели, праздник «Прощание с букварём», праздник «Первой оценки» и др.;
• экскурсии, походы выходного дня (в музей, городскую библиотеку, кинотеатр, цирк др.), 
организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 
(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 
организации, проведению, оценке мероприятия;
• литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 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 др.;
• выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 
процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 
доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 
эмоционально-психологического комфорта.

3.2.9. Модуль «Организация предметно-пространственной среды»
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды
предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 
образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в 
воспитательном процессе:
• оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государственной 
символикой Российской Федерации, Чеченской Республики (флаг, герб);
• организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) Государственного флага 
Российской Федерации;
• размещение карт России, регионов, муниципального образования (современных и 
исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 
художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) 
с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 
исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов 
выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 
искусства, военных, героев и защитников Отечества;
• подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 
знакомящих с работами друг друга;
• организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства
позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной
направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение 
гимна Российской Федерации;
• разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 
гражданского почитания» в помещении школы (Стенд, посвящённый участникам СВО) и 
на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц (Памятная 
доска выпускникам школы, участникам локальных войн) ;
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• оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа,
рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 
позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания,
фотоотчеты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и др.;
• разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, 
логотип, элементы костюма обучающихся и др.), используемой как повседневно, так и в 
торжественные моменты;
• подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 
знакомящих с работами друг друга;
• поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной 
организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории 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 книгообмена, 
на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования 
свои книги, брать для чтения другие;
• деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 
родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 
территории;
• разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);
• разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 
традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 
безопасности.
Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся 
с особыми образовательными потребностями.
3.2.10. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)».
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 
представителями) обучающихся предусматривает:
• создание и деятельность в школе, в классах представительных органов родительского 
сообщества (общешкольный родительский совет, родительский комитет класса), 
участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 
представителей родительского сообщества в Управляющем совете школы;
• проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 
родители могут получать советы по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся 
и педагогов, а также получать консультации психологов, врачей, социальных работников, 
обмениваться опытом;
• участие в Дне открытых дверей, на которых родители (законные представители) могут 
посещать уроки и внеурочные занятия;
• организацию интернет-сообщества, группы с участием педагогов с целью обсуждения 
интересующих родителей вопросы, согласование совместной деятельности;

• организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских 
родительских уроках, собраниях на актуальные темы воспитания и образования 
детей;

• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 
нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в образовательной 
организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных 
представителей);
• привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных
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и общешкольных мероприятий;
• участие родителей в деятельности Родительского патруля 

(профилактика ДДТТ), комиссии родительского контроля организации и 
качества питания обучающихся;

• реализация регионального проекта «Осознанное 
родительство»;

• целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей, приемных детей.
3.2.11. Модуль «Самоуправление».

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной 
организации предусматривает:
• организацию и деятельность органа ученического самоуправления - Совет обучающихся, 
избранного обучающимися школы;
• представление Советом обучающихся интересов школьников в процессе управления 
Школой, формирования её уклада (в том числе участии в Управляющем совете школы);
• защиту Советом обучающихся законных интересов и прав школьников;
• участие представителей Совета обучающихся в разработке, обсуждении и реализации 
рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе 
воспитательной деятельности школы;

• реализацию и развитие деятельности РДДМ, «Орлята России»;
• организацию деятельности школьного медиацентра, освещающего 

деятельность школы, детских сообществ в социальных сетях, в том числе в группе 
В Контакте.

3.2.12. Модуль «Профилактика и безопасность».
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Школе предусматривает:
• организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в Школе 
эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 
условия успешной воспитательной деятельности (Всероссийские недели и акции 
безопасности; Декада безопасности дорожного движения; социально-психологическое 
тестирование; школьная служба медиации и т.д.);
• проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения
безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 
обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и проведение 
коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами
педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 
работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и др.): Мониторинг 
деструктивных проявлений обучающихся, а также мониторинг страниц обучающихся в 
социальных сетях с целью выявления несовершеннолетних, вовлечённых в активные 
деструктивные сообщества;
• разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 
девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 
взаимодействия;
• вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков в Школе и в 
социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнерами 
(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные 
детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 
безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 
противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 
безопасности, гражданской обороне и др.);
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• организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 
одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости 
к негативным воздействиям, групповому давлению;
• профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 
альтернативной девиантному поведению, -  познания (путешествия), испытания себя 
(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 
профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.);
• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 
расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся 
(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);
• профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 
психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 
запущенные, обучающиеся с ОВЗ и др.).

3.2.13. Модуль «Социальное партнерство».
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает:
• участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами 
о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 
воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 
государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и др.);
• участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 
направленности;
• проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 
мероприятий, акций воспитательной направленности;
• проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) 
с представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных проблем, 
касающихся жизни образовательной организации, муниципального образования, региона, 
страны;
• реализацию социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися,
педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической,
патриотической, трудовой и другой направленности, ориентированных на воспитание 
обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 
социальное окружение.
Социальными партнёрами ГБОУ «Курчалоевский центр образования»являются: 
Мемориальный музей г. Курчалой, местное отделение партии «Единая Россия», Г ородской 
совет ветеранов, «Центр занятости населения», городская централизованная библиотечная 
система, МУ «Молодёжный спортивный центр «Турпал».

3.2.14. Модуль «Профориентация».
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной 
организации предусматривает:
• проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 
обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего;
• профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 
расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 
разной профессиональной деятельности;
• экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы;
• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях
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профессионального, высшего образования;
• совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 
выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн- 
курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования;
• участие в работе всероссийских профориентационных проектах, в том числе реализация 
профориентационного минимума2 (6-11 классы) на базовом уровне по направлениям: 
профориентационный урок в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 
Национального проекта «Образование» («Билет в будущее», онлайн-уроки «ПроеКТОрия» 
и др.); онлайн диагностика и групповое консультирование по итогам оценки профильной 
направленности школьников; информационное сопровождение обучающихся и их 
родителей о возможностях общедоступного сегмента Платформы Профориентационного 
минимума;
• индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 
особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 
профессии;
• освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных в 
обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 
образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования;

• участие в деятельности мобильного технопарка «Кванториум»;
• участие в работе профильного класса Агрокласс;
• оформление тематических стендов профориентационной направленности.
3.2.15. Детские общественные объединения.

Действующие на базе школы детские общественные объединения -  это добровольное, 
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся 
и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 
указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является 
Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 
Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 
выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), 
дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского 
поведения;

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 
получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 
помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как 
забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 
Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым 
людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно
просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 
помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся 
в работе на прилегающей к гимназии территории (работа в пришкольном саду, уход за 
деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.;

- рекламные мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 
деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 
(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.);

Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-

2 Письмо М инпросвещ ения России от 20 .03 .2023  № 05-848 «О направлении информации» (вместе с 
«М етодическими реком ендациям и по реализации проф ориентационного м инимума в 
общ еобразовательных организациях Российской Федеации»)
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юношеской организации - Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» -  
общероссийская общественно-государственная детско-молодёжная организация.
Образовано Учредительным собранием 20 июля 2022 года. Создано в соответствии с 
Федеральным законом «О российском движении детей и молодежи» от 14.07.2022 N 261- 
ФЗ. Ориентирована на формирование социальной активности, культуры, качеств личности 
у детей подросткового возраста на основе их группового взаимодействия. Деятельность 
школьного отделения РДДМ направлена на воспитание подрастающего поколения, 
развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и 
занятости обучающихся. Участником школьного отделения РДДМ может стать любой 
обучающийся старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об 
участии в проектах РДДМ. Подростки получают навыки эффективного взаимодействия в 
команде, построения отношений с другими людьми, проявляют себя в решении групповых 
задач, делают осознанный выбор, способны понять свою роль в обществе.

Одно из направлений РДДМ «Движение первых» - программа «Орлята России» -  
уникальный проект, направленный на развитие социальной активности школьников 
младших классов в рамкам патриотического воспитания граждан РФ. Участниками 
программы «Орлята России» становятся не только дети, но и педагоги, родители, ученики- 
наставники из старших классов. В содружестве и сотворчестве ребята и взрослые проходят 
образовательные треки, выполняют задания, получая уникальный опыт командной работы, 
где «один за всех и все за одного».

Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней 
единых действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День народного 
единства, День матери, День героев Отечества, День Конституции РФ, Международный 
день книгодарения, День защитника Отечества, День космонавтики, Международный 
женский день, День счастья, День смеха, День Победы, День защиты детей.

Кадетское движение создаётся с целью разностороннего военно патриотического, 
гражданского, нравственного воспитания и совершенствования личности детей и 
подростков, сохранение и приумножение патриотических традиций, формирование у 
молодежи готовности и практической способности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей по защите Отечества, формирование сплоченного и 
дружного коллектива.

Основными задачами являются:
- воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, патриотизма, 

приверженности идеям интернационализма, противодействия идеологии экстремизма;
- изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие 

краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины; - 
развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма, системы 
нравственных установок личности на основе присущей российскому обществу системы 
ценностей;

- формирование положительной мотивации у молодых людей к прохождению 
военной службы и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации;

- укрепление физической закалки и физической выносливости;
- активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и техническому 
творчеству;
- стимулирование потребности в самообразовании и самосовершенствовании.

Проблема патриотического воспитания приобретает новые характеристики и 
соответственно новые подходы к ее решению как составная часть целостного процесса 
социальной адаптации, жизненного самоопределения и становления личности учащихся.

ЮИДД -  объединение учащихся, которое создано с целью совершенствования 
работы по профилактике дорожно-транспортных правонарушений среди детей и 
подростков, воспитания у них высокой транспортной культуры, коллективизма, а также
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оказания содействия в изучении обучающимися правил дорожного движения, безопасного 
поведения на улицах и дорогах.

4. Организационный раздел.
4.1. Кадровое обеспечение.
Воспитательный процесс в ГБОУ «Курчалоевский центр образования» обеспечивают 
специалисты:

Должность Кол-во Функционал
Директор 
Дасаев А.Э.

1 Осуществляет контроль развития системы организации 
воспитания обучающихся.

Заместитель 
директора по УВР 
Хамзатова М.Х., 
Эльдарова Л.Р.

2 Осуществляет контроль реализации воспитательного 
потенциала урочной и внеурочной деятельности, 
организует работу с неуспевающими и слабоуспевающими 
учащимися и их родителями (законными 
представителями), учителями-предметниками. Организует 
методическое сопровождение и контроль учителей- 
предметников по организации индивидуальной работы с 
неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися, 
одаренными учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей 
«группы риска».

Заместитель 
директора по ВР 
Довлетукаева А.К.

1 Организует воспитательную работу в образовательной 
организации: анализ, принятие управленческих решений 
по результатам анализа, планирование, реализация плана, 
контроль реализации плана.
Руководит социально-психологической службой, является 
куратором Школьной службой медиации.
Контролирует организацию питания в образовательной 
организации.
Курирует деятельность Школьного парламента, 
волонтёрского объединения, Родительского и 
Управляющего советов.
Курирует деятельность объединений дополнительного 
образования, Школьного спортивного клуба.
Курирует деятельность педагогов-организаторов, 
педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов 
дополнительного образования, классных руководителей. 
Обеспечивает работу «Навигатора дополнительного 
образования» в части школьных программ.

Советник
директора по 
воспитательной 
работе и 
взаимодействию с 
детскими 
общественными 
организациями 
Успарова Ф.С-М.

1 Осуществляет анализ и организует участие в 
планировании деятельности различных детских 
общественных объединений, направленных на укрепление 
гражданской идентичности, профилактику 
правонарушений среди несовершеннолетних, вовлечение 
детей и молодёжи в общественно полезную деятельность; 
организует деятельность по созданию социальных 
инициатив, а также социальных проектов учащихся школы.

Социальный 
Педагог 
Берсанова П.У

1 Организует работу с обучающимися, родителями 
(законными представителями), классными 
руководителями, учителями-предметниками по 
профилактике правонарушений и безнадзорности
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несовершеннолетних, в том числе в рамках 
межведомственного взаимодействия. Проводит в рамках 
своей компетентности коррекционно-развивающую работу 
с учащимися «группы риска» и их родителями (законными 
представителями).
Является куратором случая: организует разработку 
КИПРов (при наличии обучающихся категории СОП), 
обеспечивает их реализацию, подготовку отчетов о 
выполнении.

Педагог-психолог 
Алиева М.Х-М.

1 Организует психологическое сопровождение 
воспитательного процесса: проводит коррекционные 
занятия с учащимися, состоящими на различных видах 
учёта; консультации родителей (законных представителей) 
по корректировке детско-родительских отношений, 
обучающихся по вопросам личностного развития. 
Проводит занятия с обучающимися, направленные на 
профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию др.

Педагог-
организатор по 
ДНВ
Эпендиев И.Р.

1 Разрабатывает и обеспечивает реализацию 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ.

Классный
руководитель

44 Организует воспитательную работу с обучающимися и 
родителями на уровне классного коллектива.

Учитель-
предметник

Реализует воспитательный потенциал урока.

Общая численность педагогических работников ГБОУ «Курчалоевский центр
образования» - ___человек основных педагогических работников, из них___ процентов
имеют высшее педагогическое образование,___процента -  высшую квалификационную
категорию, ____ процента -  первую квалификационную категорию. Психолого
педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе и обучающихся с ОВЗ, 
обеспечивают педагог-психолог, социальный педагог, педагог-логопед. Классное 
руководство в 1-11-х классах осуществляют 35 классных руководителя.
Ежегодно педагогические работники проходят повышение квалификации по актуальным 
вопросам воспитания в соответствии с планом-графиком.
4.2. Нормативно-методическое обеспечение.
Управление качеством воспитательной деятельности в ГБОУ «Курчалоевский центр 
образования»обеспечивают следующие локальные нормативно-правовые акты:
Рабочая программа воспитания
Календарные планы воспитательной работы по уровням НОО, ООО, СОО.
Планы ВР классных руководителей
• Положение о классном руководстве.
• Положение о дежурстве.
• Положение о школьном методическом объединении.
• Положение о внутришкольном контроле.
• Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками 
образовательных отношений.
• Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

• Положение об использовании государственных символов
• Положение об Управляющем совете.
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• Положение о мерах социальной поддержки обучающихся
• Положение о школьной форме.
• Положение о ПМПК.
• Положение о социально-психологической службе.
• Положение о поведении военно-спортивной игре «Зарница»
• Положение о поощрениях и взысканиях

• Положение о школьной службе медиации
• Положение о защите обучающихся от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию.
• Положение об организации дополнительного образования.
• Положение о внеурочной деятельности обучающихся.
• Положение об ученическом самоуправлении.
• Правила внутреннего распорядка для обучающихся.

• Порядок о средствах мобильной связи
• Положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых».
• Положение о школьном спортивном клубе.
• Положение о школьном театре.

• Положение об организации питания обучающихся
• Положение о родительском контроле организации качества питания 

обучающихся
• Положение о Центре детских инициатив 

Положение о Штабе воспитательной работы
• Порядок учёта мнений советов обучающихся, родителей (законных 

представителей несовершеннолетних)
Вышеперечисленные нормативные акты расположены на официальном сайте школы по 
адресу:______________________________________________
4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями.
4.3.1. На уровне НОО, ООО обучается 4 обучающихся с ОВЗ. Для данной категории 
обучающихся в ГБОУ «Курчалоевский центр образования» созданы особые условия.
Н а  ур о вн е  общ ност ей : формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 
и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов, приобретается опыт 
развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), 
педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются 
на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.
Н а  ур о вн е  деят ельност ей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 
классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 
обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, 
развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его 
развития.
Н а  ур о вн е  собы т и й : проектирование педагогами учебной работы, отдыха, праздников и 
общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 
ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях 
группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах.
4.3.3. Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями являются:
- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 
успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;
- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 
всех участников образовательных отношений;
- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого обучающегося;
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 
повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 
компетентности.
4.3.4. При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями школа ориентируется:
• на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 
методов воспитания;
• создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 
особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 
адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 
совместных форм работы воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя- 
дефектолога;
• личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся.
4.4.1. Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 
успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 
ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их 
в совместную деятельность в воспитательных целях.
4.4.2. Принципы поощрения, которыми руководствуется ГБОУ «Курчалоевский центр 
образования»
1. Публичность поощрения -  информирование всех учеников школы о награждении, 
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников.
2. Прозрачность правил поощрения -  они регламентированы положением о награждениях. 
Ознакомление школьников и их родителей с локальным актом обязательно.
3. Регулирование частоты награждений -  награждения по результатам конкурсов 
проводятся один раз в год по уровням образования.
4. Сочетание индивидуального и коллективного поощрения -  использование 
индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать 
индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 
противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды.
5. Привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 
обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 
сторонних организаций, их статусных представителей.
6. Дифференцированность поощрений -  наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения.
Форма организации системы поощрений проявлений активной жизненной позиции и 
социальной успешности обучающихся в ГБОУ «Курчалоевский центр образования»
В ГБОУ «Курчалоевский центр образования» система поощрения социальной успешности 
и проявления активной жизненной позиции учеников организована как 
система конкурсов, объявляемых в начале учебного года:
• «Ученик года»;
• Конкурс «Творчество. Идея. Креатив»;
Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в конкурсах 
зафиксированы в соответствующих локальных актах. Итоги подводятся в конце учебного 
года.
Формы фиксации достижений обучающихся, применяемые в ГБОУ «Курчалоевский центр 
образования».
1.Портфолио. Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации
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и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 
представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 
символизирующих достижения обучающегося. Ведение портфолио участника конкурса 
регламентирует соответствующий локальный акт. Портфолио конкурсанта должно 
включать:
• артефакты признания -  грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.;
• артефакты деятельности -  рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.
2. Рейтинг. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся, 
номеров классов в последовательности, которую устанавливают в зависимости от их 
успешности и достижений, которые определяются образовательными результатами 
отдельных обучающихся или классов.
4.4.3. Формы поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной 
позиции обучающихся.
ГБОУ «Курчалоевский центр образования»:
• объявление благодарности;
• награждение грамотой;
• вручение сертификатов и дипломов;
• награждение ценным подарком.
4.4.4. Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка ГБОУ 
«Курчалоевский центр образования» осуществляет посредством направления 
благодарственного письма.
4.4.5. Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 
награждения размещается на сайте школы и ее странице в социальных сетях.
4.4.6. Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в 

том числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность соответствуют укладу 
ГБОУ «Курчалоевский центр образования», цели, задачам, традициям воспитания, 
согласовано с представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 
воздействия на взаимоотношения в отношении школы.
4.5. Анализ воспитательного процесса.
4.5.1. Анализ воспитательного процесса в ГБОУ «Курчалоевский центр образования» 
осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, 
личностными результатами обучающихся на уровнях образования.
Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации 
является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 
проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 
экспертов, специалистов.
4.5.2. Планирование анализа воспитательного процесса включено в календарный план 
воспитательной работы.
4.5.3. Основные принципы самоанализа воспитательной работы:
• взаимное уважение всех участников образовательных отношений;
• приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 
не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 
образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 
отношений между педагогическими работниками, обучающимися и родителями;
• развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 
результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 
работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 
деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами);
• распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 
ориентирует на понимание того, что личностное развитие -  это результат как 
организованного социального воспитания, в котором образовательная организация
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участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 
саморазвития.

4.5.4. Основные направления анализа воспитательного процесса:
4.5.5. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся.
4.5.6. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития обучающихся в каждом классе.
4.5.7. 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 
методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете.
4.5.8. Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации 
и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение, диагностика с 
использованием различного диагностического инструментария («Методика диагностики 
личностного роста», «Методика диагностики нравственной воспитанности», «Методика 
диагностики нравственной мотивации», «Методика диагностики нравственной 
самооценки».
4.5.9. Внимание педагогических работников 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. Диагностический
инструментарий: диагностика «Достижения школьников» (оформляется сводной 
таблицей).
4.5.10. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.
4.5.11. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
обучающихся и взрослых.
4.5.12. Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 
директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом при наличии), 
классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 
обучающихся, совета обучающихся.
4.5.13. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 
деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 
беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками, представителями совета обучающихся.
Метод анкетирования направлен на выявление уровня организации воспитательной 
деятельности школы: качество организации внеурочной деятельности; деятельность 
классного руководителя; качество проводимого дополнительного образования.

4.5.14. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 
руководителей или педагогическом совете.
4.5.15. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализации 
воспитательного потенциала:

-  урочной деятельности;
-  внеурочной деятельности обучающихся;
-  деятельности классных руководителей и их классов;
-  проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;
-  внешкольных мероприятий;
-  создания и поддержки предметно-пространственной среды;
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-  взаимодействия с родительским сообществом;
-  деятельности ученического самоуправления;
-  деятельности по профилактике и безопасности;
-  реализации потенциала социального партнерства;
-  деятельности по профориентации обучающихся;
-  школьного музея.

4.5.16. Итогом самоанализа воспитательной работы ГБОУ «Курчалоевский центр 
образования» оформляется в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 
воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе) в 
конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом.

3. Организационный раздел АОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)

3.1. Учебный план.
Обязательные предметные области и учебные предметы соответствуют положениям 

учебного плана в ФОП НОО. Во внеурочную область учебного плана включаются 
коррекционно-развивающие занятия по программе коррекционной работы в объеме 5 
часов в неделю на одного обучающегося с ЗПР (пункт 3.4.16 Санитарно
эпидемиологических требований).______________________________ _______________

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество 
часов в 
неделю

Количество часов в неделю 
по ФАОП НОО с ЗПР

Подгот. I II III IV Всего Количество 
часов 
обучения 
на дому по 
ИУП

Итого 
часы 

обучения 
на дому 
по ИУП

Классы
Обязательная

часть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 4 4 4 4 4 20 2 68

Литературное
чтение

4 4 4 4 3 19 1 34

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке

Чеченский язык 1 34

Литературное 
чтение на 
чеченском языке

1 34

Иностранный
язык

Английский
язык

1 1 1 3

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 4 20 2 68

Обществознание 
и естествознание 
(окружающий

Окружающий
мир

1 1 2 2 2 8 1 34
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мир)
Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5
Изобразительное
искусство

1 1 1 1 1 5

Труд (технология) Труд
(технология)

1 1 1 1 1 5

Физическая
культура

Физическая
культура

3 3 3 3 3 15

Итого: 19 19 21 21 21 101 8 272
Часть учебного 
плана,
формируемая 
участниками 
образовательного 
процесса при 5
дневной неделе

2 2 2 2 2 10 0

Предельно 
допустимая 
аудиторная 
учебная нагрузка 
при 5-дневной 
учебной неделе

21 21 23 23 23 111 23 10 0

Кол-во учебных 
недель

33 33 34 34 34 168 34 34 34

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 
собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АОП 
НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 
реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно
развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 
особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 
образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 
родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 
гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 
обучающихся.

Для реализации данной адаптированной образовательной программы центром 
созданы специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания 
образовательной программы в полном объеме с учетом их особых образовательных 
потребностей и особенностей здоровья.

3.2. Календарный учебный график.

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 
Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организуется по 5 дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение 
занятий в рамках внеурочной деятельности.
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Продолжительность учебного года при получении основного общего образования 
составляет 34 недели.
Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день 
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 
следующий за ним, рабочий день.
Учебный год в Центре заканчивается 26 мая. Если этот день приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. Для 10 
классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием 
государственной итоговой аттестации.
С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 
предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 
Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 
Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учебных недель (для 5
10 классов), II четверть - 8 учебных недель (для 5-10 классов), III четверть - 10 учебных 
недель (для 5-10 классов), IV четверть - 8 учебных недель (для 5-10 классов). 
Продолжительность каникул составляет:
по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5-10 классов); 
по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 - 10 классов); 
по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5-10 классов); 
по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель.
Продолжительность урока не должна превышать 40 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 
перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 
допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 
составлять не менее 20-30 минут.

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 
гигиеническими нормативами.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
для обучающихся 5-10 классов - не более 6 уроков.
Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 
Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 
планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 
факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 
организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут.
Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 
отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий 
учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной 
и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года.

При составлении календарного учебного графика Центр использует организацию 
учебного года по четвертям.
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3.3. План внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 
АОП ООО (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, 
отличных от урочной.

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью АОП НОО.

Направление внеурочной 
деятельности

Учебные курсы Количество часов в неделю Всего
1

класс
2

класс
3

класс
4

класс
Часть, рекомендуемая для всех обучающихся

Информационно
просветительские занятия 
патриотической, нравственной и 
экологической направленности

Разговоры о 
важном 1 1 1 1 4

Занятия по формированию 
функциональной грамотности 
обучающихся

Ф ункциональная  
грам от ност ь: 

учим ся для  
ж изни

1 1 1 1 4

Занятия, направленные на 
удовлетворение
профориентационных интересов 
и потребностей обучающихся

П роф ориент ация

1 1 1 1 4

Вариативная часть
Индивидуальные занятия по 
программе коррекционной 
работы

Речевая практика
1 1 1 1 4

Основы
коммуникации 1 1 1 1 4

Итого часов в неделю 5 5 5 5 20
ИТОГО часов за год: 25 25 25 25 100

3.4. Календарный план воспитательной работы.

Календарный план воспитательной работы (далее - план) разрабатывается в свободной 
форме с указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих классов или 
иных групп обучающихся; сроков, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц.

Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках 
урочной и внеурочной деятельности.

Календарный план воспитательной работы 
(уровень основного общего образования)

2024 год -  Год семьи 2024
год -  Год 300-летия Российской академии наук
2025 год - 270-летие Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова 2025
год - 100-летие Международного детского центра «Артек»________________________________
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2017-2027 год -  Десятилетие детства в РФ
2022-2031 год - Десятилетие науки и технологий в Российской Федерации

Дела, события, мероприятия Классы Сроки
проведения

Организаторы/
ответственные

Модуль «Духовно-нравственное воспитание и развитие подрастающего поколения»

Цикл мероприятий, посвященных 
Дню рождения Первого Президента 
Чеченской Республики, Г ероя 
России А-Х. А.Кадырова:
- классные часы, беседы;
-конкурс чтецов;

1-4 Апрель-август Классный
руководитель

Цикл мероприятий, посвященных 
Дню чеченской женщины: 
-конкурс стенгазет;
-беседы, классные часы; 
-праздничный концерт.

1-4 Сентябрь Классный
руководитель

Цикл мероприятий, посвященных 
Дню рождения пророка 
Мухаммада(с.а.в.):
-беседы, классные часы. 
-посещение святых мест, зияртов

1-4 1-10 октября Классный
руководитель

Цикл мероприятий, посвященных 
Дню Матери:
-конкурс стенгазет;
-беседы, классные часы. 
-праздничныйконцерт

1-4 Ноябрь Классный
руководитель

Цикл мероприятий, посвященных 
Дню почитания и памяти Кунта - 
Хаджи Кишиева 
-беседы, классные часы 
- посещение святых мест, зияртов

1-4 Декабрь-январь Классный
руководитель

Цикл мероприятий, посвященных 
Дню восстановления 
государственности ЧИАССР

1-4 Декабрь-январь Классный
руководитель

Цикл мероприятий, посвященных 
Дню чеченского языка: 
-торжественное мероприятие 
-конкурс стихов;
-ярмарка национальных блюд; 
-беседы, классныечасы, викторины

1-4 Апрель Классный
руководитель

Цикл мероприятий, посвященный 
Дню памяти и скорби народов 
Чеченской Республики:
-беседы, классные часы.
-чтение стихов и выставка рисунков

1-4 Май Классный
руководитель
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Цикл бесед, направленных на 
популяризацию традиций и обычаев 
чеченского народа: «Воспитание 
детей -  воспитание нации»

1-4 В течение года 
(один раз в 

месяц)

Классный
руководитель

Религиозные праздники в Исламе - 
Ураза байрам, Курбан-Байрам

1-4 Отдельный план Классный
руководитель

Модуль «Урочная деятельность»

Реализация воспитательного потенциала урока:

Проведение уроков 
общеобразовательного цикла 
профориентационной 
направленности

1-4 В течение 
учебного года

Классные руководители

Уроки в соот вет ст вии с календарём  знам енат ельны х дат

Модуль «Внеурочная деятельность»

Название курса/программы, 
занятий

Классы Количество
часов

Организаторы

Внеурочные занятия патриотической, нравственной и экологической тематики

Разговоры о важном 1-4 1 Руководитель кружка

Традиции народов России 1-4 1 Руководитель кружка

Курс юного кадета 1-4 1 Руководитель кружка

Внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной программы

Юный краевед 1-4 1 Руководитель кружка

Занимательная математика 1-4 1 Руководитель кружка

Английский шаг за шагом 1-4 1 Руководитель кружка

Русский в правилах 1-4 1 Руководитель кружка

Биология в проектах 1-4 1 Руководитель кружка

Практическая география 1-4 1 Руководитель кружка

Подготовка к ГТО 1-4 1 Руководитель 
спортивной секции

Внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности

Функциональная грамотность: 
учимся для жизни

1-4 1 Руководитель кружка

Внеурочная деятельность по развитию личности

Россия -  мои горизонты 1-4 1 Руководитель кружка

В мире профессий: ЮИДД 1-4 1 Руководитель кружка
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Модуль «Классное руководство»

Дела, события, мероприятия Классы, Сроки
проведения

Организаторы/
ответственные

Ведение документации: личные 
дела, социальный паспорт, планы 
работы, журнал инструктажей по 
ТБ.

1-4 В течение 
учебного года

Классные руководители

Взаимодействие с учителями- 
предметниками по вопросам 
соблюдения единых требований 
воспитания.

1-4 В течение 
учебного года

Классные руководители

Взаимодействие с социальным 
педагогом, педагогом-психологом 
по вопросам профилактики 
деструктивного поведения 
школьников, изучения их 
личностных особенностей.

1-4 В течение 
учебного года

Классные руководители

Вовлечение обучающихся во 
внеурочную деятельность и систему 
дополнительного образования.

1-4 В течение 
учебного года

Классные руководители

Организация работы с родителями 
обучающихся (законными 
представителями)

1-4 В течение 
учебного года 

(по плану)

Классные руководители

Мониторинговые исследования 
личностного развития учащихся

1-4 октябрь
апрель

Классные руководители

Мониторинг страниц соцсетей 
обучающихся на предмет изучения 
вовлечения несовершеннолетних в 
деструктивные сообщества.

1-4 ежемесячно Классные руководители

Классные часы целевой 
воспитательной тематической 
направленности.

1-4 1 раз в неделю 
по плану

Классные руководители

Педагогическая поддержка 
обучающихся, состоящих на 
различных категориях учёта

1-4 В течение 
учебного года

Классные руководители

Организация работы с одарёнными 
детьми

1-4 В течение 
учебного года

Классные руководители

Классные часы, посвящённые ПДД, 
поведению учащихся в 
общественных местах, 
антитеррористической, 
информационной защищённости

1-4 В течение 
учебного года

Классные руководители
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Мероприятия класса: игры, 
праздники, встречи, экскурсии, 
совместный досуг, социально 
значимые проекты, акции.

1-4 В течение 
учебного года

Классные руководители

Проведение инструктажей 
безопасности

1-4 по плану Классные руководители

Проведение занятий курса 
«Разговоры о важном»

1-4 еженедельно Классные руководители

Классный час, посвящённый Дню 
знаний

1-4 02.09 Классные руководители

Классный час, посвященный Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом.

1-4 03.09 Классные руководители

День Чеченской Республики 1-4 06.09 Классные руководители

Классный час, посвящённый 
Международному дню памяти 
жертв фашизма (08.09.2024)

1-4 09.09 Классные руководители

Час общения: мои права и 
обязанности, поступки и 
ответственность. Кодекс класса

1-4 16.09 Классные руководители

Классный час, посвящённый 
Международному дню памяти 
жертв фашизма

1-4 08.09. Классные руководители

Классный час «Добротой согретые 
сердца» (к Международному Дню 
пожилых людей)

1-4 01.10 Классные руководители

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
#ВместеЯрче

1-4 16.10 Классные руководители

Классный час «Хлеб -  всему 
голова», посвящённый 
Международному дню хлеба

1-4 16.10 Классные руководители

Классный час, посвящённый Дню 
«белых журавлей» в честь солдат, 
павших на полях сражений

1-4 22.10 Классные руководители

Классный час «Пусть интернет 
будет для детей без бед», 
посвящённый Всемирному дню 
безопасности в сети Интернет.

1-4 30.10 Классные руководители

Классный час «В единстве - наша 
сила», посвящённый Дню 
народного единства (4 ноября)

1-4 01.11 Классные руководители
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Урок мужества «Герои нашего 
времени», посвящённый Дню 
памяти погибших при исполнении 
служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних 
дел России

1-4 08.11 Классные руководители

Час общения «Доброта -  великое 
достоинство души человека», 
посвящённый Всемирному дню 
доброты

1-4 13.11 Классные руководители

Классный час, посвящённый Дню 
матери в России (24 ноября)

1-4 22.11 Классные руководители

Час общения «Спешите делать 
добрые дела», к Международному 
дню инвалидов (3 декабря)

1-4 31.11 Классные руководители

Урок мужества «Героями не 
рождаются, героями становятся» ко 
Дню Г ероев Отечества.

1-4 09.12 Классные руководители

Классный час, посвящённый Дню 
Конституции РФ «Г осударственные 
символы -  история России».

1-4 12.12 Классные руководители

Новогодние мероприятия (по плану) 1-4 24.12- 27.14 Классные руководители

День воссоединения ЧИАССР 1-4 09.01 Классные руководители

Классный час «В гостях у 
зимующих птиц», посвящённый 
Дню зимующих птиц в России

1-4 15.01 Классные руководители

Час творчества и вдохновений, 
посвящённый Международному 
дню без интернета

1-4 30.01 Классные руководители

Уроки Памяти в зеркале истории: 
«Холокост. Блокада. Память» ко 
Дню полного освобождения города 
Ленинграда от фашистской блокады 
(1944 год) и Международному дню 
памяти жертв Холокоста

1-4 27.01 Классные руководители

Классный час «Мне не уйти от 
памяти суровой, Сталинград!», 
посвящённый Дню воинской славы 
России: День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве.

1-4 02.02 Классные руководители

Классный час «Дело науки -  
служить людям», посвящённый 
Дню российской науки -  08.02.25г

1-4 07.02 Классные руководители
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Час мужества: День памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества 15.02.25г

1-4 14.02 Классные руководители

Час общения, посвящённый Дню 
спонтанного проявления доброты

1-4 17.02 Классные руководители

Классный час посвящённый Дню 
защитника Отечества.

1-4 23.02 Классные руководители

Классный час «Г ражданская 
оборона -  умей себя защитить!», 
посвящённый Всемирному дню 
гражданской обороны -  01.03.25г

1-4 28.03 Классные руководители

Классный час «Крым и Россия -  
вместе навсегда!», посвящённый 
Дню воссоединения Крыма и 
России.

1-4 18.03 Классные руководители

Классный час «Что я знаю о воде?», 
посвящённый всемирному Дню 
водных ресурсов.

1-4 21.03 Классные руководители

День Конституции ЧР 1-4 23.03 Классные руководители

Классный час «Волшебная страна 
театр», посвящённый Всемирному 
дню театра.

1-4 27.03 Классные руководители

Г агаринский урок «Покорители 
Вселенной», посвящённый Дню 
космонавтики.

1-4 12.04 Классные руководители

День мира в ЧР 1-4 16.04 Классные руководители

Единый урок «Без срока давности», 
посвящённый Дню памяти о 
геноциде советского народа 
нацистами и их пособниками в годы 
Великой Отечественной войны.

1-4 19.04 Классные руководители

День чеченского языка 1-4 25.04 Классные руководители

Классный час «Чернобыль -  
трагедия, подвиг, предупреждение», 
посвящённый Международному 
дню памяти жертв радиационных 
аварий и катастроф - 26.04.25г

1-4 26.04. Классные руководители

Международный день борьбы за 
права инвалидов. Классный час 
«Мы разные, но мы равны»

1-4 05.05 Классные руководители
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Классный час, посвящённый 80-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

1-4

День памяти и скорби 1-4 10.05 Классные руководители

Иные классные часы согласно индивидуальным планам работы классных руководителей.

Модуль «Основные школьные дела»

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Организаторы/
проведения ответственные

КТД: День здоровья с участием 1-4 По согласованию Классные
родителей обучающихся в рамках руководители
Г ода семьи (спортивный праздник, Учителя физической
участие в экскурсиях и походах) культуры

Акция «Ветеран живёт рядом» 1-4 01.10 Классные
(поздравление ветеранов Вов и руководители
педагогического труда с днём
пожилого человека)

Акция «Бумажный бум» (сбор 1-4 октябрь Классные
макулатуры) руководители

КТД Посвящение в пятиклассники 1-4 3 неделя сентября Классные
руководители

С оциально-ролевая и гра  «М ы в 1-4 03.10 Классные
от вет е за  них» к Д н ю  заш ит ы руководители
ж ивот ны х

Акция «Л ю бим ом у учит елю 1-4 04.10 Волонтёры
посвящ ает ся»

КТД: День Учителя. Участие в 1-4 04.10 Педагог-организатор
праздничном концерте Классные

руководители

КТД Квест по знанию ПДД 1-4 октябрь Классные
«Правила дорожные знать каждому руководители
положено»

Акция-онлайн к Дню отца: «Наше 1-4 20.10 Классные
дело с папой» (#Г отовимспапой, руководители
#Поёмспапой, #Мастеримспапой, Советник по
#Спортспапой и т.д) воспитанию

КТД: Выставка поделок: хобби 1-4 22.10 Классные
моей семьи руководители

Учителя труда
(технологии)

КТД: квест-игра «Единство в нас» к 1-4 06.11 Зам. директора по ВР
Д н ю  н ародн ого  единст ва Классные

руководители
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Фотоконкурс «Семья в объективе», 
посвящённый году семьи

1-4 20.11 Классные 
руководители 
Учитель музыки

КТД: Экологический капустник 1-4 14.11 Классные
руководители

Акция-онлайн «М оя м ам а  -  сам ая- 
сам ая!»

1-4 24.11 Классные
руководители

Акция «П очт а доб р а »  ко Д ню  
добровольц а  (волонт ёра) Р оссии

1-4 05.12 Классные
руководители

Акция-онлайн ко Дню Г ероев 
Отечества: адресное видео 
поздравление Г ероям (размещается 
в школьном сообществе)

1-4 09.12 Классные
руководители

Творческий проект (видеоролик) 
«Музыкальная семья» в рамках 
празднования Года семьи

1-4 17.12 Классные 
руководители 
Учитель музыки

Рождественская благотворительная 
ярмарка

1-4 20.12 Классные
руководители

КТД Новогодние мероприятия 1-4 4 неделя декабря Классные
руководители

Акция «П ут еш ест вие к 
Л уком орью »  к М еж дун ародн ом у  
дню  р о д н о го  я зы ка  21 ф евраля

1-4 21.02 Классные
руководители

КТД Неделя профориентации 1-4 10.03-14.03 Классные
руководители

Акция «Живительная сила воды» в 
рамках Всемирного дня водных 
ресурсов

1-4 22.03 Классные 
руководители 
Отряд волонтёров

Акции онлайн: #Окна Победы, 
#Песни Победы #Г еоргиевская 
ленточка

1-4 28.04-10.05 Классные
руководители

И нт еракт ивная и гра  «Ч т о бы  эт о  
значило?», посвящ ённая Д ню  
славянской письм енност и и 
культ уры  2 4  м ая

1-4 23.05 Советник по 
воспитанию

Форум «Гордость школы» 
(чествование лучших обучающихся 
школы)

1-4 26.05 Зам. директора по ВР
Классные
руководители

Праздник «Последний звонок 2025» 1-4 Классные
руководители
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Международная акция «Свеча 
памяти», посвящённая Дню памяти 
и скорби

1-4 22.06 Классные
руководители

Модуль «Внешкольные мероприятия»

Дела, события, мероприятия Классы Сроки
проведения

Ответственные

Тематические мероприятия на базе 
городской библиотеки

1-4 В течение 
учебного года

Классные
руководители

Тематические мероприятия на базе 
краеведческого музея

1-4 В течение 
учебного года

Классные
руководители

Модуль «Организация предметно-пространственной среды»

Дела, события, мероприятия Классы Сроки
проведения

Ответственные

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам

1-4 В течение 
учебного года

Зам. директора по ВР 
Классные 

руководители

Конкурс на лучшее оформление 
кабинета к Новому году

1-4 декабрь Классные
руководители

Организация и проведение 
церемонии поднятия (спуска) 
государственного флага РФ

1-4 В течение 
учебного года

Зам. директора по ВР

Оформление окон школы к 
празднованию Нового года, Дня 
Победы

1-4 декабрь
май

Классные
руководители

Модуль «Взаимодействие с родителями»

Дела, события, мероприятия Классы Сроки
проведения

Ответственные

Родительские собрания в классах 1-4 В течение года по 
плану

Классные
руководители

Участие в цикле внеурочных 
занятий «Разговоры о важном». 
Темы семьи, семейные ценности и 
традиции

1-4 В течение 
учебного года

Классные
руководители

Проведение индивидуальных 
консультаций для родителей по 
вопросам воспитания, 
взаимоотношений обучающихся и 
педагогов

1-4 В течение 
учебного года (по 

запросу)

Классные 
руководители 

социальный педагог 
педагог-психолог
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Участие в Дне открытых дверей 1-4 апрель Классные
руководители

Участие родителей (законных 
представителей) в общешкольных и 
классных мероприятиях.

1-4 В течение 
учебного года

Классные
руководители

Организация участия родителей 
(законных представителей) в 
педагогических консилиумах

1-4 В течение года по 
необходимости

Зам. директора по ВР 
классные 

руководители

Организация психолого
педагогического просвещения 
родителей (законных 
представителей).

1-4 В течение 
учебного года

Классные 
руководители 

Педагог психолог

Участие родителей (законных 
представителей) 
несовершеннолетних во 
Всероссийских родительских 
собраниях профориентационной 
направленности

1-4 В течение 
учебного года

по плану

Зам. директора по ВР 
классные 

руководители

Участие родителей (законных 
представителей) 
несовершеннолетних во 
Всероссийских родительских 
собраниях по вопросу организации 
и проведения итоговой аттестации 9 
классов

1-4 В течение 
учебного года

по плану

Зам. директора по 
УВР классные 
руководители

Модуль «Самоуправление»

Дела, события, мероприятия Классы Сроки
проведения

Ответственные

Организация актива класса, 
распределение поручений

1-4 сентябрь Классные
руководители

Деятельность ученических активов 
класса

1-4 В течение 
учебного года 

по плану

Классные
руководители

Модуль «Профилактика и безопасность»

Всероссийская неделя безопасности 
дорожного движения

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР 
классные 

руководители

Мероприятия месячника 
безопасности и гражданской 
защиты (по плану)

1-4 сентябрь
апрель

Зам. директора по ВР 
Классные 

руководители

Тематические классные часы и 
родительские собрания по вопросу

1-4 В течение 
учебного года

Классные
руководители
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безопасности жизнедеятельности 
детей

Участие во Всероссийском уроке 
безопасности

1-4 Ежемесячно 
(10 числа)

Классные
руководители

Инструктажи обучающихся (по 
плану)

1-4 В течение 
учебного года

Классные
руководители

Вовлечение обучающихся в 
воспитательную деятельность, 
социальные проекты.

1-4 В течение 
учебного года

Классные
руководители

Декада борьбы с вредными 
привычками

1-4 По плану Классные
руководители

Мониторинг деструктивных 
проявлений обучающихся, 
включающий мониторинг страниц 
обучающихся в соц. сети ВК.

1-4 Ежемесячно Классные
руководители

Включение обучающихся в 
социально-значимую деятельность, 
внеурочную деятельность, охват 
дополнительным образованием

1-4 В течение года Классные
руководители

Социальное партнерство

МУК МЦКС: участие в конкурсах, 
фестивалях

1-4 В течение 
учебного года

Классные
руководители

Г ородской Совет ветеранов 
погранслужбы: мероприятия 
патриотической направленности

1-4 В течение 
учебного года

Классные
руководители

М-кий краеведческий музей: 
организация мероприятий на базе 
школы, экскурсии

1-4 В течение 
учебного года

Классные
руководители

МУДО-ЦВР: конкурсы, участие в 
городских мероприятиях

1-4 В течение 
учебного года

Классные
руководители

ГАИ (ГИБДД) ОМВД России по М- 
ому району: участие в акциях, 
конкурсах, декадах, занятиях по 
профилактике ДДТТ

1-4 В течение 
учебного года

Классные
руководители

Профориентация

Дела, события, мероприятия Классы Сроки
проведения

Ответственные
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Участие во всероссийском 
профориентационном проекте 
«Шоу профессий» (онлайн-уроки)

1-4 В течение 
учебного года

Классные
руководители

Участие в конкурсах
профориентационной
направленности

1-4 В течение 
учебного года

Классные
руководители

Участие в профориентационных 
мероприятиях выше 
муниципального уровня

1-4 В течение 
учебного года

Классные
руководители

Интерактивные игры, викторины, 
квесты, внеклассные мероприятия 
профориентационной 
направленности

1-4 В течение 
учебного года

Классные
руководители
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АОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)

1. Целевой раздел АОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)

1.1. Пояснительная записка.

Цель и задачи реализации.

Цель реализации АОП НОО для обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнения 
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 
обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 
интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 
нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
достижение планируемых результатов освоения АОП НОО для обучающихся с ЗПР с 
учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей 
и возможностей;
создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР;
минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 
обучающихся с ЗПР для освоения ими АОП НОО; 
обеспечение доступности получения начального общего образования; 
обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа;
выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно
оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использованием 
системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 
сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других соревнований; 
участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды.

1.2. Общая характеристика АОП НОО (вариант 7.2).

АОП НОО, вариант 7.2, предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 
сроки обучения.

АОП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной направленности 
всего образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки 
обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 
структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к формированию
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социальной компетенции.

Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет.

Для обеспечения возможности освоения обучающимися АОП НОО, вариант 7.2, может 
быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ.

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 
АОП НОО (вариант 7.2) не должна служить препятствием для продолжения освоения 
данного варианта программы, поскольку у обучающихся с ЗПР может быть 
специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 
дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и 
работоспособности, препятствующие освоению программы в полном объеме. При 
возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АОП НОО 
(вариант 7.2) специалисты, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 
должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 
соответствующим направлением работы.

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего 
образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей 
обучающегося с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной 
программы должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики.

АОП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 
уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в 
целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное 
становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 
восприятия и других познавательных процессов, умственной работоспособности и 
целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение 
школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, 
саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 
Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 
уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 
актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная 
как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной 
регуляции, гиперактивностью.

1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР:

получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 
первичного нарушения развития;
выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 
между дошкольным и школьным этапами;
получение начального общего образования в разных формах: как совместно с другими 
обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам, при 
обязательном условии создания специальных условий получения образования, адекватных 
образовательным потребностям обучающихся с ЗПР;
обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 
через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 
психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с
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педагогическими работниками и другими обучающимися;

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 
образовательной организации;
постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации.

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП НОО (вариант 7.2), характерны 
следующие специфические образовательные потребности:
обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 
учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов 
обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 
общего тонуса);
увеличение сроков освоения АОП НОО до 5 лет;
гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или сокращения 
содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 
использования соответствующих методик и технологий;
упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 
организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 
обучающимися с ЗПР ("пошаговом" предъявлении материала, дозированной помощи 
взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 
общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 
развития);
наглядно-действенный характер содержания образования;
развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 
коррекции и профилактики нарушений;
обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 
деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 
справляться с учебными заданиями самостоятельно;
постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений;
специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью;
необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 
поведения;
постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному и социальному миру;
использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения;
комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности ЦНС и на 
коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная 
на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной 
саморегуляции познавательной деятельности и поведения;
специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 
самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 
трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 
развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 
обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 
сотрудничества с родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи 
для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных
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ценностей).

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 
открыть ему путь к получению качественного образования.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АОП НОО (вариант 7.2).

Все наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 
результаты обучения) подчиняется современным целям начального образования, которые 
представлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система личностных, 
метапредметных и предметных достижений обучающегося.

1. Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 
окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно
познавательной деятельности (осознание ее социальной значимости, ответственность, 
установка на принятие учебной задачи).

2. Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают 
успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 
самообразованию и саморазвитию.

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся с 
ЗПР овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково
символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания как в 
типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях.

3. При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся с ЗПР 
учитываются формы и виды контроля, а также требования к объему и числу проводимых 
контрольных, проверочных и диагностических работ.

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 
планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с 
учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно
практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 
реальным жизненным ситуациям.

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения АОП НОО (вариант 7.2).

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП НОО 
обучающихся с ЗПР (далее - система оценки) представляет собой один из инструментов 
реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АОП 
НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность 
в оценочную деятельность как педагогических работников, так и обучающихся и их 
родителей (законных представителей).

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы 
оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 
освоения обучающимися АОП НОО.
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения АОП НОО и обеспечение эффективной обратной 
связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 
организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 
состояния и тенденций развития системы образования.

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения АОП НОО призвана решить следующие задачи:

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки, 
предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений 
обучающихся с ЗПР;
ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 
предметов и формирование УУД;
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП НОО, 
позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 
предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 
образовательной организации;
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 
их социальной (жизненной) компетенции.
Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 
оценке достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера динамики 
образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 
процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в 
целом.

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АОП НОО являются 
значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 
осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 
и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АОП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 
образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 
обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 
формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 
осуществления оценки достижений обучающихся.

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования
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обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 
разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.

1. Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 
обучающихся в различных средах.

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 
конечном итоге, составляют основу этих результатов.

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 
мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная 
организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 
индивидуальных особых образовательных потребностей.

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 
(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который 
представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 
специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех участников 
образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 
обучающимся. Состав экспертной группы определяется образовательной организацией и 
должен включать педагогических работников (учителей, учителей-дефектологов, 
учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов 
дополнительного образования). Для полноты оценки личностных результатов освоения 
обучающимися с ЗПР АОП НОО следует учитывать мнение родителей (законных 
представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 
обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 
семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных 
всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - 
минимальное продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное 
продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров 
в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции обучающегося. 
Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 
обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 
целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 
отдельным жизненным компетенциям.

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк.

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 
образовательная организация разрабатывает программу оценки личностных результатов с 
учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР, которая 
утверждается локальными актами организации. Программа оценки должна включать:

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 
(жизненной) компетенции Обучающихся. Перечень этих результатов может быть 
самостоятельно расширен образовательной организацией;
2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата;
3) систему бальной оценки результатов;
4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 
(например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты всего класса 
(например, Журнал итоговых достижений обучающихся класса);
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5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов;
6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы 
проведения оценки личностных результатов.

2. Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 
знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 
овладению в дальнейшем АОП основного общего образования.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с 
ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными УУД.

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 
метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 
основных формах:
достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 
сформированности конкретного вида УУД;
достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 
основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 
учебно-практических задач средствами учебных предметов;
достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 
комплексных заданий на межпредметной основе.

3. Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 
каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 
знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.
Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, то есть в тот 
период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 
чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 
обучающихся и они смогут ее организовывать под руководством учителя.

Во время обучения на первом и втором годах обучения целесообразно всячески 
поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. 
При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР 
продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 
центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 
деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 
прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 
долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна 
базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 
Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 
содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 
поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучающегося и 
овладении им социальным опытом.
Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведется как в ходе текущего 
и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. В 
процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 
результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно
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дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения).

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной, итоговой 
аттестации освоения АОП НОО в иных формах.

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 
особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 
ЗПР;
привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 
заданий);
присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) дополнение письменной инструкции к заданию, при необходимости, зачитыванием 
педагогическим работником инструкции вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 
акцентами;
адаптирование, при необходимости, текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 
четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 
грамматическому и семантическому оформлению);
предоставление, при необходимости, дифференцированной помощи: стимулирующей 
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 
увеличение времени на выполнение заданий;
организация короткого перерыва (10 - 15 минут) при нарастании в поведении 
обучающегося проявлений утомления, истощения;
недопущение негативных реакций со стороны педагогического работника, создание 
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося.

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующем уровне образования, выносятся предметные, метапредметные 
результаты и результаты освоения программы коррекционной работы.
Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с 
учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 
чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АОП НОО должен 
делаться на основании положительной индивидуальной динамики.

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 
деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 
свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося ("было" - 
"стало") или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.
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2. Содержательный раздел АОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)

1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык».

1.1. Пояснительная записка.

Рабочая программа учебного предмета "Русский язык" на уровне начального общего 
образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения 
АОП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, рабочей программы 
воспитания.

Учебный предмет "Русский язык" на уровне начального общего образования является 
ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое развитие обучающихся. Он способствует 
повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации 
обучающихся. Приобретенные знания, опыт выполнения предметных и универсальных 
действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в основной школе, а 
также будут востребованы в жизни.

Овладение учебным предметом "Русский язык" представляет большую сложность для 
обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового 
анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 
недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково
символической (замещающей) функции мышления.

Программа отражает содержание обучения предмету "Русский язык" с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе изучения русского языка 
у обучающихся с ЗПР формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 
русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 
правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры человека. На 
уроках русского языка обучающиеся получают начальное представление о нормах 
русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в 
целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного 
решения коммуникативных задач.

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных видов 
речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства языка. Благодаря 
освоению материала по данной дисциплине обучающиеся с ЗПР овладевают грамотой, 
основными речевыми формами и правилами их применения, умениями организовывать 
языковые средства в разных типах высказываний, варьировать их структуру с учетом 
условий коммуникации, развертывать их или сокращать, перестраивать, образовывать 
нужные словоформы. При изучении данной дисциплины происходит развитие устной и 
письменной коммуникации, закладывается фундамент для осмысленного чтения и письма. 
На уроках важно формировать первоначальные представления о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются 
практическим путем.

Изучение учебного предмета "Русский язык" вносит весомый вклад в общую систему 
коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических 
образовательных потребностей обучающегося с ЗПР.
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Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических 
принципов предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у 
обучающегося с ЗПР пробуждается интерес к языку, желание овладеть письмом и 
чтением, совершенствуется связное (в том числе учебное) высказывание, расширяется 
словарный запас, проявляются возможности осознания своих затруднений и 
соответствующие попытки их преодоления.

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную ориентировку, 
способствует развитию произвольности и становлению навыков самоконтроля. При 
изучении учебного материала (звуко-буквенный и звукослоговой анализ слов, работа с 
предложением и текстом) у обучающихся с ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков произвольной памяти и 
внимания. В ходе выполнения заданий на анализ звукового состава слова, синтез слов из 
звуков и слогов, подсчет количества слов в предложении, использование различных 
классификаций звуков и букв, объяснение значений слов совершенствуется мыслительная 
деятельность, создаются предпосылки становления логического (понятийного) мышления.

При усвоении учебного предмета "Русский язык" обучающиеся с ЗПР учатся 
ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать 
предстоящие действия, следить за правильностью выполнения задания, давать словесный 
отчет и оценку проделанной работе, что совершенствует систему произвольной регуляции 
деятельности.

Педагогический работник должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, 
осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как дисграфия и 
дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, дифференциация сходных фонем, работа 
над слоговой структурой слова, которая обязательно проводится на уроках по предмету 
"Русский язык" и "Литературное чтение", способствует улучшению качества устной речи 
обучающегося с ЗПР.

1.2. Содержание обучения.

1.2.1. Виды речевой деятельности.

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
передача его содержания по вопросам.

Г оворение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 
орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Обобщение содержащейся в тексте информации.

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения
181



грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 
прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по 
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 
сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи).

1.2.2. Обучение грамоте.

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твердых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 
места ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости - 
мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 
на материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 
листа в тетради и на пространстве классной доски.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов 
и последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при 
помощи сличения с текстом - образом и послогового чтения написанных слов.
Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 
точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках 
животных.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 
заданной интонацией.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов;
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обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
перенос слов по слогам без стечения согласных; 
знаки препинания в конце предложения.

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 
его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.

1.2.3. Систематический курс.

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных 
звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твердых согласных 
звуков, определение парных и непарных по твердости - мягкости согласных звуков. 
Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, 
определение парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков. Ударение, 
нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. 
Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный
- безударный; согласный твердый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - 
глухой, парный - непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами.
Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 
показатель твердости - мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак 
как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 
разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа "стол", 
"конь"; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 
согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 
правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 
работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном 
орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном 
порядке (например, фамилии, имена).

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, 
окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 
приставки, суффикса.
Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 
"родственные (однокоренные) слова". Выделение корней в однокоренных (родственных) 
словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм - кормить - кормушка, лес
- лесник - лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 
слова.
Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 
предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу.
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Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, 
местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имен 
существительных, отвечающих на вопросы "кто?" и "что?". Умение опознавать имена 
собственные.
Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имен существительных 
мужского, женского и среднего рода.
Изменение имен существительных по числам.
Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е 
склонение, определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. 
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно 
употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах.
Склонение имен существительных во множественном числе.
Морфологический разбор имен существительных.

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 
прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме 
прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имен прилагательных.

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 
множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление 
местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем).

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной 
форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы "что сделать?" и "что 
делать?". Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам 
и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 
спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени 
по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 
образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов 
от приставок.

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 
слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова.
Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 
словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с 
предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 
распространить предложение.

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 
невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 
Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 
предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. 
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 
помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
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Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. 
Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая 
при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и 
с союзами и, а, но.

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 
простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. 
Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но.

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование 
орфографического словаря.

Применение правил правописания:

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 
сочетания чк-чн, чт, щн; 
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь);
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя,
-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
безударные окончания имен прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 
(пишешь, учишь);
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
безударные личные окончания глаголов; 
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 
знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.

1.2.4. Развитие речи.

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. 
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).
Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и 
письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 
тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и 
запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью 
вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов,
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повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение 
устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным 
текстам.

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.

Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов.
Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и 
коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке 
и серии картинок.

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Предметные результаты:

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 
овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 
овладение основами грамотного письма;
овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 
совершенствования их речевой практики;
формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико
орфографических умений для решения практических задач.

2.2. Литературное чтение.

1. Пояснительная записка.

Рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение" (предметная область 
"Русский язык и литературное чтение") на уровне начального общего образования 
обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения АОП НОО, 
установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания.

Как и русский язык, литературное чтение предстает в качестве одного из ведущих 
предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов становление 
базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 
обучения, читательской грамотности, и закладывает основы интеллектуального, речевого, 
эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР.

Учебный предмет "Литературное чтение" является одним из основных предметов в
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системе подготовки обучающегося с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение 
излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации обучающегося с ЗПР. В 
процессе освоения курса у обучающихся повышается уровень коммуникативной 
культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, 
строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами 
текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 
информацию в словарях, справочниках. Позитивное отношение к книгам и чтению 
способствует формированию общей культуры.

Приобретенные обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения учебных задач, а 
также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения 
предмета "Литературное чтение" станут фундаментом обучения в основном звене школы, 
а также будут востребованы в жизни.

2. Содержание обучения.

2.1. Виды речевой и читательской деятельности.

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 
чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 
отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 
вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 
произведению.

2.2. Чтение.

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 
темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объему и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию.

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по ее названию и оформлению.

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 
работать с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги:
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содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 
в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно
иллюстративный материал).

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 
что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 
"Родина", представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 
примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 
языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 
данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 
пересказ.

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 
персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 
или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 
части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 
высказывания.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
данное описание на основе текста).

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. 
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой 
на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста
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(выделение главного в содержании текста).

2.3. Говорение (культура речевого общения).

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 
тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 
многозначности), пополнение активного словарного запаса.

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и 
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 
художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 
(описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного высказывания. 
Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 
учетом особенностей монологического высказывания.

2.4. Письмо (культура письменной речи).

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 
действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (сравнение) в 
мини-сочинениях, рассказ на заданную тему.

2.5. Круг детского чтения.

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 
классиков отечественной литературы XIX - XX вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся с ЗПР.

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 
издания (по выбору).

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, 
юмористические произведения.

2.6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 
средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений.

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 
(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 
отношение автора к герою.
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Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 
потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение 
основного смысла.

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 
выразительных средствах.

2.7. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений).

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 
использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 
событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 
по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 
или на основе личного опыта.

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Предметные результаты:

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;

осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 
некоторых средств устной выразительности речи;

понимание роли чтения, использование разных видов чтения;

формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие 
в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам 
героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе 
норм и правил;

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов;
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формирование потребности в систематическом чтении; 

выбор с помощью взрослого интересующей литературы.

2.3. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир».

1. Пояснительная записка.

Рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на уровне начального общего 
образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения 
АОП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, рабочей программы 
воспитания.

Учебный предмет "Окружающий мир" предметной области "Обществознание и 
естествознание" несет в себе большой развивающий потенциал: у обучающихся 
формируются предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и 
способности, создаются условия для самопознания и саморазвития. Вместе с тем 
эмоциональная окрашенность большинства тем, яркость иллюстраций учебников и 
пособий, возможность видеосопровождения и наличие компьютерных программ, которые 
можно использовать в качестве обучающих, делает этот учебный предмет потенциально 
привлекательным для обучающихся.

Общая цель учебного предмета "Окружающий мир" заключается в формировании 
начальных знаний о природе и обществе - предпосылок для изучения широкого спектра 
учебных предметов в основной школе.

Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе, предметном 
мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям и интересам 
обучающихся младшего школьного возраста с ЗПР.

Обучающиеся с ЗПР овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 
природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем 
мире, на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает 
широкими возможностями для формирования у обучающихся фундамента экологической 
и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - умений 
проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 
природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит обучающимся освоить 
основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 
природной и социальной среде. А это ключ к осмыслению личного опыта, позволяя 
сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая 
обучающемуся с ЗПР возможность найти свое место в ближайшем окружении, попытаться 
прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и 
общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие, 
что особенно важно для обучающихся с ЗПР.

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем заложена 
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 
начального образования.

2. Содержание обучения.
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2.1. Человек и природа.

Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 
форма, сравнительные размеры). Расположение предметов в пространстве (право, лево, 
верх, низ). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты 
птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ 
в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, 
жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.

Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 
живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли.
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 
Ориентирование на местности. Компас.

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 
причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 
за погодой своего края.

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений).

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 
человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений).

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека. Охрана, бережное использование воздуха.

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, 
бережное использование воды.

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера).

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Охрана, бережное использование почв.

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и 
комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 
человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениями.
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Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 
тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их 
отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и 
домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное 
отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные 
родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.

Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 
растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян 
растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 
края (2 - 3 примера на основе наблюдений).

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы).

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 
на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 
богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 
участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
природы.

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и 
девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. 
Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности 
органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. 
Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего 
здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 
здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 
ограниченными возможностями здоровья, забота о них.

2.2. Человек и общество.

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 
культурные ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках 
и народных традициях региона.
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Человек - член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность - 
особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 
многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и 
для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 
Уважение к чужому мнению.

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 
детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, 
отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории 
семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной 
войне, в работе в тылу) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи 
и верности.

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Школьные праздники и 
торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника.

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со 
знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и 
других общественных местах.

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом.

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 
"Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная символика России: Государственный 
герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 
поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской 
Федерации. Права ребенка.

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 
Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 
памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 
государственному празднику.

Россия на карте, государственная граница России.

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 
Большой театр. Расположение Москвы на карте.
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Г орода России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 
Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца России 
(по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и 
характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору).

Родной край - частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
комплексы. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 
памяти выдающегося земляка.

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 
и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 
традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана 
памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о 
многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3 - 4 (несколькими) странами (по 
выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные 
достопримечательности.

2.3. Правила безопасной жизни.

Ценность здоровья и здорового образа жизни.

Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в 
разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 
газом, электричеством, водой.

Правила безопасного поведения в природе.

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 
незнакомыми людьми.

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 
человека.

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета:

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
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2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 
природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 
среде;

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 
неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 
окружающей среде;

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 
действий, совершаемых другими людьми.

2.4. Программа формирования УУД.

1. Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит основой 
для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно
развивающей области.

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 
подхода и призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального 
общего образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 
потребностей за счет развития УУД, лежащих в основе умения учиться. Это достигается 
путем освоения обучающимися с ЗПР знаний, умений и навыков по отдельным учебным 
предметам, курсам коррекционно-развивающей области. При этом знания, умения и 
навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 
действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 
практическими действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и 
навыков определяется освоением УУД.

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры начального общего 
образования данной группы обучающихся; определяет состав и характеристики 
универсальных учебных действий, доступных для освоения обучающимися с ЗПР в 
младшем школьном возрасте; выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, 
курсов коррекционно-развивающей области.

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров начального 
общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и 
личностного развития обучающихся.

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают:

формирование основ гражданской идентичности личности на основе:

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества;

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого народа;
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формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:

проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;

адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 
коммуникативных задач;

опоры на опыт взаимодействия со сверстниками;

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма:

принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и 
стремления следовать им;

ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, вины, 
совести) как регуляторов морального поведения;

личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 

восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 

внутренней позиции к самостоятельности и активности; 

развития эстетических чувств; 

развитие умения учиться на основе:

развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания 
и творчества;

формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке);

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе:

формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и к 
окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 
своим поступкам и умения адекватно их оценивать;

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты;

формирования целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в
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частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 
результаты труда других людей.

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщенные действия, открывает 
обучающимся с ЗПР возможность широкой ориентации в учебных предметах, в строении 
самой учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной деятельности, 
развитию познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание процесса 
учения.

Функциями УУД выступают:

обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс учения, 
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;

создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и 
эффективного усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе 
изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области;

оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посредством 
формирования УУД;

обеспечение преемственности образовательного процесса.

2. Программа формирования УУД направлена на формирование у обучающихся 
личностных результатов, а также регулятивных, познавательных, коммуникативных 
учебных действий.

2.1. Личностные результаты включают:

внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 
ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
"хорошего ученика";

мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно
познавательные и внешние мотивы;

учебно-познавательный интерес к учебному материалу;

ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности, на 
понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей);

способность к оценке своей учебной деятельности;

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение;

установку на здоровый образ жизни и ее реализацию в реальном поведении и поступках; 

ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в
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доступных видах деятельности;

принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;

развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой;

овладение доступными видами искусства.

2.2. Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 

принимать и сохранять учебную задачу;

учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем;

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане;

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;

адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других 
обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей;

адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных способов 
деятельности; различать способ и результат действия;

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 
и учета характера сделанных ошибок,

использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и учебной 
деятельности;

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации.

2.3. Познавательные УУД представлены следующими умениями:

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве;

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения 
задач;

строить сообщения в устной и письменной форме;
199



ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и 
классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций;

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза;

устанавливать аналогии;

адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-поисковую 
роль зрения;

владеть компенсаторными способами познавательной деятельности.

2.4. Коммуникативные УУД представлены следующими умениями:

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения;

формулировать собственное мнение и позицию;

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером;

научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для 
решения различных коммуникативных задач;

использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером.

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно
личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, реализуется в рамках 
целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 
курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной 
деятельности.
На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на таких 
предметах, как "Русский язык", "Литературное чтение", "Английский язык", 
"Математика", "Окружающий мир (человек, природа, общество)", "Музыка", 
"Изобразительное искусство", "Труд (технология)", "Физическая культура" и на 
коррекционных курсах.
Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для формирования
УУД.
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2.5. Программа коррекционной работы.

1. Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся 
с ЗПР в освоении АОП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся, их социальную адаптацию.

Программа коррекционной работы должна обеспечивать:

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР;

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 
индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом 
индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей;

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АОП НОО и их интеграции в 
образовательном учреждении;

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 
представлений об окружающем мире и собственных возможностях;

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 
методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их 
воспитанием и обучением.

2. Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 
психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АОП НОО обучающимися 
с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 
осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 
процессе.

3. Задачи программы:

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;

повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АОП НОО и интегрировании в 
образовательный процесс;

своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно
воспитательном процессе;

создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-
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синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических и 
психологических средств воздействия в процессе комплексной психолого-педагогической 
коррекции;

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 
методической помощи по социальным, психологическим, правовым и другим вопросам.

4. Программа коррекционной работы должна содержать:

перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, обеспечивающих 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и освоение 
ими АОП НОО;

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР в 
условиях образовательного процесса, включающего: психолого-педагогическое 
обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных 
потребностей; мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении 
АОП НОО; корректировку коррекционных мероприятий;

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
педагогических работников, специалистов в области коррекционной педагогики и 
психологии, медицинских работников (при наличии). Организации и других организаций, 
специализирующихся в области социально-психолого-педагогической поддержки семьи и 
других социальных институтов, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности;

планируемые результаты коррекционной работы.

5. Принципы коррекционной работы:

5.1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 
организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 
учетом его индивидуальных образовательных потребностей.
5.2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно
воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 
методов и приемов организации, взаимодействия участников.
5.3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 
протяжении обучения с учетом личностных изменений.
5.4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 
коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 
потребностей и возможностей психофизического развития.
5.5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 
всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 
специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 
возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 
методов, техник и приемов коррекционной работы.

5.6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно
воспитательной работы.
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5.7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 
развития обучающегося и успешность его интеграции в общество.

6. Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно
образовательного процесса:
через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 
дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 
упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 
обучении);
в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных 
и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой); 
в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.

7. Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь 
в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 
коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 
формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 
деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 
обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 
негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 
мотивации к школьному обучению.

8. Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 
обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 
основное содержание:

8.1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 
обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 
содержанием АОП НОО.

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:

психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых образовательных 
потребностей: развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 
содержанием образования и потенциальных возможностей; развития эмоционально
волевой сферы и личностных особенностей; определения социальной ситуации развития и 
условий семейного воспитания обучающегося;
мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АОП НОО;

анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 
коррекционных мероприятий.

8.2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 
способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 
психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.

Коррекционно-развивающая работа включает:

составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося 
(совместно с педагогическими работниками);
формирование в классе психологического климата, комфортного для всех обучающихся;
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организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 
интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие;
разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных 
коррекционных программ (методик, методов и приемов обучения) в соответствии с их 
особыми образовательными потребностями;
организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 
развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 
поведения;
социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.

8.3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
обучающихся с ЗПР в освоении АОП НОО, консультирование специалистов, работающих 
с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся с ЗПР.

Консультативная работа включает:

психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по решению 
проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 
обучающихся;
консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания возможной помощи 
обучающемуся в освоении АОП НОО.

8.4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 
разъяснительной деятельности в отношении педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления 
процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогическими 
работниками и сверстниками, их родителями (законными представителями).

Информационно-просветительская работа включает:
проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по разъяснению индивидуально типологических особенностей 
обучающихся с ЗПР;
оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 
психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их 
психологической компетентности;
психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 
формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности.

9. Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 
специального сопровождения обучающегося с ЗПР.
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АОП НОО 
педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 
должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 
соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 
момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных 
стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы 
(класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью 
выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.

204



10. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 
специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 
педагог, педагог дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалистов в 
штате образовательной организации. При необходимости Программу коррекционной 
работы может осуществлять специалист, работающий в иной организации (Центре 
психолого-педагогической коррекции и реабилитации, ПМПК).

11. Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Организации, обеспечивающее 
комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное 
партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 
организации с внешними ресурсами.

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 
многоаспектный анализ психофизического развития обучающегося с ЗПР; 
комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 
ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 
развития;
разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает:

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с 
ЗПР;
сотрудничество со средствами массовой информации; 
сотрудничество с родительской общественностью.

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы 
коррекционных курсов, систему комплексного психолого-педагогического обследования 
обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское), описание специальных условий 
обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения 
программы коррекционной работы, механизмы реализации программы.

Курсы коррекционно-развивающей области.

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 
обязательными коррекционными курсами: "Коррекционно-развивающие занятия 
(логопедические и психокоррекционные)" (фронтальные и (или) индивидуальные 
занятия), "Ритмика" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия).

1. Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 
психокоррекционные)". Логопедические занятия.

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 
речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной 
речи.
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Основными направлениями логопедической работы являются: 
диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 
дифференциация звуков речи);
диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение 
и уточнение);
диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 
речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 
коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 
коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 
речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого 
опыта);
коррекция нарушений чтения и письма;
расширение представлений об окружающей действительности;
развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других познавательных 
процессов).

2. Коррекционный курс "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 
психокоррекционные)". Психокоррекционные занятия.

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 
взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 
проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 
межличностных отношений.
Основные направления работы:
диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное формирование высших 
психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно
перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно
временных представлений);
диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее недостатков 
(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 
своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 
навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 
диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 
способности к эмпатии, сопереживанию);
формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 
повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 
навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 
адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 
произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 
планированию и контролю).

3. Коррекционный курс "Ритмика".

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с 
ЗПР в процессе восприятия музыки.

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии 
музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, 
музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков 
двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют
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развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, 
формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся.

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено образовательной 
организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА (при наличии). 
Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 
количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется образовательной 
организацией, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР.

2.6. Рабочая программа воспитания представлена в АОП НОО обучающихся с ЗПР 
(вариант 7.1).

2.7. Рабочая программа по учебному предмету "Труд (технология)".

Рабочая программа по учебному предмету "Труд (технология)" включает пояснительную 
записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного 
предмета, тематическое планирование.

1. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета, 
характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися с ЗПР; 
место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 
результатам и тематическому планированию.

1.2. Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения 
предмета "Труд (технология)" на уровне начального общего образования с учетом 
распределенных по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. Программа разработана с 
учетом актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития обучающихся с ЗПР и 
условий, необходимых для достижения личностных, метапредментных и предметных 
результатов при освоении предмета "Труд (технология)".

2. Пояснительная записка.

2.1. Рабочая программа по предмету "Труд (технология)" на уровне начального общего 
образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ.

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для 
обязательного изучения в каждом классе начальной школы.

Перечень УУД, формирование которых может быть достигнуто средствами учебного 
предмета "Труд (технология)" с учетом психофизических особенностей обучающихся с 
ЗПР начальных классов: познавательные, коммуникативные и регулятивные.

В 1, 1 дополнительном и 2 классах предлагается пропедевтический уровень формирования 
УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения только 
начинается.

В познавательных УУД выделен специальный раздел "Работа с информацией".
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С учетом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции 
регулятивных УУД (определенные волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, 
проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 
коммуникативных УУД (способность вербальными средствами устанавливать 
взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе "Совместная деятельность".

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период 
обучения, а также предметные достижения обучающихся с ЗПР за каждый год обучения в 
начальной школе.

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам 
(темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы 
организации обучения и характеристика деятельности, которые целесообразно 
использовать при изучении той или иной темы.

2.2. Изучение предмета "Труд (технология)" представляет значительные трудности для 
детей с ЗПР в силу их психофизических особенностей:
незрелость эмоционально-волевой сферы приводит к сложностям инициации волевых 
усилий при начале работы над изделием;
отставание в сформированности регуляции и саморегуляции поведения затрудняет 
процесс длительного сосредоточения на каком-либо одном действии; 
недостаточное развитие восприятия является основой возникновения трудностей при 
выделении существенных (главных) признаках объектов, построении целостного образа, 
сложностям узнавания известных предметов в незнакомом ракурсе; 
импульсивность действий, недостаточная выраженность ориентировочного этапа, 
целенаправленности, низкая продуктивность деятельности приводят к низкому качеству 
получаемого изделия, недовольству полученным результатом; 
нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 
отвлекаемость, нередко сопровождающееся повышенной двигательной и речевой 
активностью, влечет за собой сложности понимания технологии работы с тем или иным 
материалом;
медленное формирование новых навыков требует многократных указаний и упражнений 
для их закрепления.

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; 
основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни факты изучаются 
таким образом, чтобы обучающиеся смогли опознать их, опираясь на существенные 
признаки, по другим вопросам обучающиеся получают только общие представления. Ряд 
сведений познается обучающимися в результате практической деятельности.

2.3. В курсе предмета "Труд (технология)" осуществляется реализация широкого спектра 
межпредметных связей, что также способствует лучшему усвоению образовательной 
программы обучающимися с ЗПР.

Математика: моделирование, выполнение расчетов, вычислений, построение простых 
форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, числами.

Изобразительное искусство: использование средств художественной выразительности, 
правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Окружающий мир: природные формы и конструкции как универсальный источник
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инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, 
этнокультурные традиции.

Родной язык: использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов 
учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической 
деятельности.

Литературное чтение: работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии.

2.4. Важнейшая особенность уроков труда (технологии) в начальной школе является 
предметно-практическая деятельность как необходимая составляющая целостного 
процесса интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся с 
ЗПР младшего школьного возраста.

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся с ЗПР, 
формирование у них функциональной грамотности на базе знакомства и освоения 
культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и 
общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и 
соответствующих им практических умений, представленных в содержании учебного 
предмета.

2.5. Для реализации основной цели данного предмета необходимо решение системы 
приоритетных задач: образовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных.

2.5.1. Образовательные задачи курса:

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как 
важной части общей культуры человека;

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) 
мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, 
правилах и технологиях создания, исторически развивающихся современных 
производствах и профессиях;

формирование основ чертежно-графической грамотности, умения работать с простейшей 
технологической документацией (рисунок, чертеж, эскиз, схема);

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 
технологиях их обработки и соответствующих умений.

2.5.2. Коррекционно-развивающие задачи:

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 
формирование практических умений;

расширение кругозора, развитие способности творческого использования полученных 
знаний и умений в практической деятельности;

развитие познавательных психических процессов и приемов умственной деятельности 
посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических 
заданий;
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развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 
деятельности.

2.5.3. Воспитательные задачи:

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 
понимания ценности предшествующих культур, отраженных в материальном мире;

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 
добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 
саморегуляции, активности и инициативности;

воспитание интереса к продуктивной созидательной деятельности, мотивации успеха и 
достижений, стремления к творческой самореализации;

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 
окружающей природе, осознание взаимосвязь рукотворного мира с миром природы;

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 
культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей.

2.6. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ учебный предмет "Труд 
(технология)" входит в предметную область "Технология" и является обязательным для 
изучения. Содержание предмета "Труд (технология)" структурировано как система 
тематических модулей и входит в учебный план 1 - 4 классов программы начального 
общего образования в объеме 1 учебного часа в неделю. Изучение содержания всех 
модулей в 1 - 4 классах обязательно.

Общее число часов, отведенных на изучение учебного предмета "Труд (технология)", - 
168 (1 час в неделю в каждом классе): 1 класс - 33 часа, 1 дополнительный класс - 33 часа, 
2 класс - 34 часа, 3 класс - 34 часа, 4 класс - 34 часа.

3. Содержание учебного предмета "Труд (технология)".

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных единиц 
курса "Труд (технология)", которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для 
каждого года обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и 
обогащается концентрически от класса к классу. При этом учитывается, что собственная 
логика данного учебного курса не является столь же жесткой, как в ряде других учебных 
курсов, в которых порядок изучения тем и их развития требует строгой и единой 
последовательности. На уроках труда (технологии) этот порядок и конкретное наполнение 
разделов в определенных пределах могут быть более свободными.

3.1. Основные модули курса "Труд (технология)":

модуль "Технологии, профессии и производства";

модуль "Технологии ручной обработки материалов":

технологии работы с бумагой и картоном;

технологии работы с пластичными материалами;
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технологии работы с природным материалом; 

технологии работы с текстильными материалами;

технологии работы с другими доступными материалами (например, пластик, поролон, 
фольга, солома и другие);

модуль "Конструирование и моделирование":

работа с конструктором (реализуется с учетом возможностей материально-технической 
базы образовательной организации);

конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, 
природных и текстильных материалов;

робототехника (реализуется с учетом возможностей материально-технической базы 
образовательной организации);

модуль "Информационно-коммуникативные технологии" (реализуются с учетом 
возможностей материально-технической базы образовательной организации).

3.2. Содержание учебного предмета "Труд (технология)" в 1 классе (33 часа).

Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно их небольшое 
варьирование в рабочих программах педагогов.

3.2.1. Модуль "Технологии, профессии и производства" (6 часов).

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Бережное отношение к 
природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. 
Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. 
Безопасное использование и хранение инструментов.
Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 
производствами.

3.2.2. Модуль "Технологии ручной обработки материалов" (15 часов).

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 
Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 
выделение деталей,
Способы разметки деталей: по шаблону, с опорой на рисунки, графическую инструкцию, 
простейшую схему. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, 
скручивание, сшивание. Приемы и правила аккуратной работы с клеем.
Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости 
от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, 
гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и безопасное 
использование.
Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другие). Приемы изготовления 
изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части 
(стекой, отрыванием), придание формы.
Наиболее распространенные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы
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обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 
склеивание. Резание бумаги ножницами. Правила работы с ножницами, их передачи и 
хранение.
Виды природных материалов (плоские, например, листья и объемные, например, орехи, 
шишки, семена, ветки). Приемы работы с природными материалами: соединение деталей 
(приклеивание, соединение с помощью пластилина).
Общее представление о тканях (текстиле) и свойствах. Швейные инструменты и 
приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка нитки в иголку, 
строчка прямого стежка.

3.2.3. Модуль "Конструирование и моделирование" (10 часов).

Простые конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и 
другое) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия. Способы 
соединения деталей в изделиях из разных материалов. Конструирование по модели (на 
плоскости).

3.2.4. Модуль "Информационно-коммуникативные технологии" (2 часа).

Демонстрация педагогом материалов на информационных носителях.

3.2.5. УУД (пропедевтический уровень).

3.2.5.1. Познавательные УУД:

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 
воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 
анализировать с помощью педагога устройство простых изделий по образцу, рисунку.

3.2.5.2. Работа с информацией:

воспринимать информацию (представленную в объяснении педагога или в учебнике), 
использовать ее в работе;
учиться понимать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) и 
строить под руководством педагога работу в соответствии с ней.

3.2.5.3. Коммуникативные УУД:

участвовать в коллективном обсуждении: отвечать на вопросы, уважительно относится к 
одноклассникам;
строить простые высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных 
тем) на доступном уровне.

3.2.5.4. Регулятивные УУД:

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу;

действовать по плану, предложенному педагогом, работать с использованием графической 
инструкции учебника;
организовывать под руководством педагога свою деятельность: производить подготовку к 
уроку рабочего места, поддерживать на нем порядок в течение урока, производить 
необходимую уборку по окончании работы.
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3.2.5.5. Совместная деятельность:

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым 
видам сотрудничества;
принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 
изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество.

3.3. Содержание учебного предмета "Труд (технология)" в 1 дополнительном классе (33 
часа).

Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно их небольшое 
варьирование в авторских курсах предмета.

3.3.1. Модуль "Технологии, профессии и производства" (6 часов).

Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных 
материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера как условия создания изделия. 
Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. 
Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание 
порядка во время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное 
использование и хранение инструментов.
Профессии сферы обслуживания.
Традиции и праздники народов России, ремесла, обычаи.

3.3.2. Модуль "Технологии ручной обработки материалов" (15 часов).

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 
Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 
Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 
выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его 
деталей.
Способы разметки деталей: по шаблону, линейке (как направляющему инструменту без 
откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую 
схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и 
приемов работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и 
аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых 
деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, 
скручивание, сшивание и другие. Приемы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка 
изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и другие).
Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости 
от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, 
гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, рациональное и безопасное 
использование.
Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другие). Приемы изготовления 
изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части 
(стекой, отрыванием), придание формы.

Наиболее распространенные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы 
обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 
склеивание и другое Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и 
хранения ножниц. Картон.
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Виды природных материалов (плоские, например, листья и объемные, например, орехи, 
шишки, семена, ветки). Приемы работы с природными материалами: подбор материалов в 
соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, 
соединение с помощью пластилина).
Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 
инструменты и приспособления (иглы, булавки и другие). Отмеривание и заправка нитки 
в иголку, строчка прямого стежка.

Использование дополнительных отделочных материалов.

3.3.3. Модуль "Конструирование и моделирование" (10 часов).

Объемные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и 
другое) и способы их создания. Общее представление о детали и части изделия, их 
взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из 
разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление 
изделий по образцу, рисунку. Взаимосвязь выполняемого действия и результата. 
Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого 
(необходимого) результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого 
результата (замысла).

3.3.4. Модуль "Информационно-коммуникативные технологии" (2 часов).

Демонстрация педагогом материалов на информационных носителях.

Информация. Виды информации.

3.3.5. УУД (пропедевтический уровень).

3.3.5.1. Познавательные УУД:

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 
воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 
анализировать под руководством педагога устройство простых изделий по образцу, 
рисунку, выделять основные и второстепенные составляющие конструкции с опорой на 
образец.

3.3.5.2. Работа с информацией:

воспринимать информацию (представленную в объяснении педагога или в учебнике), 
использовать ее в работе;
понимать и анализировать с помощью педагога простейшую знаковосимволическую 
информацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней.

3.3.5.3. Коммуникативные УУД:

участвовать в коллективном обсуждении: отвечать на вопросы, выполнять правила этики 
общения: уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 
строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных 
тем) на доступном для обучающегося с ЗПР уровне.

3.3.5.4. Регулятивные УУД:
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принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 
действовать по плану, предложенному педагогом, работать с опорой на графическую 
инструкцию учебника;
понимать критерии оценки качества работы;
организовывать свою деятельность под руководством педагога: производить подготовку к 
уроку рабочего места, поддерживать на нем порядок в течение урока, производить 
необходимую уборку по окончании работы.

3.3.5.5. Совместная деятельность:

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым 
видам сотрудничества;
принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 
изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество.

3.4. Содержание учебного предмета "Труд (технология)" во 2 классе (34 часа).

3.4.1. Модуль "Технологии, профессии и производства" (8 часов).

Рукотворный мир как результат труда человека. Элементарные представления об 
основных принципах создания мира вещей: прочность конструкции, удобство 
использования, эстетическая выразительность. Изготовление изделий с учетом данных 
принципов. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 
технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 
обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка 
изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление 
изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 
Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции.
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты.

3.4.2. Модуль "Технологии ручной обработки материалов" (14 часов).

Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 
Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 
свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам.
Основные технологические операции ручной обработки материалов в процессе 
изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки), формообразование деталей 
(сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и другое), сборка 
изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия.
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, схема. 
Чертежные инструменты (линейка, угольник, циркуль). Их функциональное назначение, 
конструкция. Приемы безопасной работы с колющими инструментами (циркуль).

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 
разреза, сгиба, выносная, размерная). Изготовление изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, схеме. Сгибание и складывание тонкого картона и плотных видов 
бумаги - биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 
Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и

215



продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения 
(полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, 
нетканые материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка 
прямого стежка и ее варианты (перевивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и ее 
варианты (крестик, стебельчатая, елочка) (выбор строчек и порядка их освоения по 
классам определяется педагогом). Лекало. Разметка с помощью лекала (простейшей 
выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного швейного 
изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей).

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины).

3.4.3. Модуль "Конструирование и моделирование" (10 часов).

Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 
гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования 
симметричных форм.

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему 
чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции.

3.4.4. Модуль "Информационно-коммуникативные технологии" (2 часа).

Демонстрация педагогом материалов на информационных носителях.

Поиск информации. Интернет как источник информации.

3.4.5. УУД.

3.4.5.1. Познавательные УУД:

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 
выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 
выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учетом указанных 
критериев с опорой на образец, под руководством педагога;
воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи с опорой 
на план, образец.

3.4.5.2. Работа с информацией:

получать под руководством педагога информацию из учебника и других дидактических 
материалов, использовать ее в работе;
понимать и анализировать под руководством педагога знаково-символическую 
информацию (чертеж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней.

3.4.5.3. Коммуникативные УУД:

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, высказывать свое 
мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное отношение к одноклассникам, 
внимание к мнению другого;
делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе педагога; о 
выполненной работе, созданном изделии на доступном для обучающегося с ЗПР уровне.
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3.4.5.4. Регулятивные УУД:

понимать и принимать учебную задачу; 
организовывать свою деятельность;
понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 
прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 
планировать работу с опорой на план, схему;
выполнять элементарные действия контроля и оценки с опорой на план; 
воспринимать советы, оценку педагога и одноклассников, стараться учитывать их в 
работе.

3.4.5.5. Совместная деятельность:

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, 
осуществлять взаимопомощь;
выполнять правила совместной работы: договариваться, выполнять ответственно свою 
часть работы, уважительно относиться к чужому мнению.

3.5. Содержание учебного предмета "Труд (технология)" в 3 классе (34 часа).

3.5.1. Модуль "Технологии, профессии и производства" (8 часов).

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 
Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 
Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие 
предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно
прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с обработкой 
материалов, аналогичных используемым на уроках труда (технологии).
Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, 
материала и внешнего оформления изделия его назначению.
Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни 
современного человека.
Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 
индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых 
группах, осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных 
ролей (руководитель (лидер) и подчиненный).

3.5.2. Модуль "Технологии ручной обработки материалов" (10 часов).

Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов 
Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий; 
сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала 
(например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж). Выбор материалов по их декоративно
художественным и технологическим свойствам, использование соответствующих 
способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.
Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и другие); 
называние и выполнение приемов их рационального и безопасного использования.

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 
технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка 
материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка
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изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. 
Изготовление объемных изделий из разверток. Преобразование разверток несложных 
форм.
Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, 
цветной). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развертки изделия. Разметка 
деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Выполнение измерений, расчетов, 
несложных построений.
Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий 
шилом.
Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых 
материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого стежка 
(крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для соединения деталей 
изделия и отделки. Пришивание пуговиц. Изготовление швейных изделий из нескольких 
деталей.
Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в 
одном изделии.

3.5.3. Модуль "Конструирование и моделирование" (12 часов).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 
конструктора по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, 
декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения 
деталей конструктора, их использование в изделиях; жесткость и устойчивость 
конструкции.
Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, 
бытовых конструкций. Использование измерений и построений для решения 
практических задач.

3.5.4. Модуль "Информационно-коммуникативные технологии" (4 часа).

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 
получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 
технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, 
радио, печатные издания, персональный компьютер и другие Современный 
информационный мир. Персональный компьютер и его назначение. Правила пользования 
персональным компьютером для сохранения здоровья. Назначение основных устройств 
компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной 
информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет, видео) 
(практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с 
материально-техническими возможностями образовательной организации). Работа с 
текстовым редактором.

3.5.5. УУД.
3.5.5.1. Познавательные УУД:

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на 
вопросы и высказываниях (в пределах изученного);

осуществлять анализ с опорой на план предложенных образцов с выделением 
существенных и несущественных признаков;

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также
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графически представленной в схеме, таблице, при необходимости обращаясь к помощи 
педагога;
классифицировать изделия по существенному признаку (используемый материал, форма, 
размер, назначение, способ сборки) с использованием образца;
читать и воспроизводить под руководством педагога простой чертеж (эскиз) развертки 
изделия;
восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия.

3.5.5.2. Работа с информацией:

анализировать по предложенному плану и использовать знаково-символические средства 
представления информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы под руководством педагога; 
использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 
учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством педагога.

3.5.5.3. Коммуникативные УУД:

строить простое монологическое высказывание, владеть диалогической формой 
коммуникации;
описывать с использованием плана предметы рукотворного мира; 
формулировать собственное мнение, аргументировать на доступном уровне выбор 
вариантов и способов выполнения задания.

3.5.5.4. Регулятивные УУД:

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для ее решения под 
руководством педагога; 
действовать по плану;
выполнять элементарные действия контроля и оценки; выявлять с опорой на образец 
ошибки и недочеты по результатам работы, устанавливать их причины; 
проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.

3.5.5.5. Совместная деятельность:

договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий результат работы; 
выполнять роли лидера, подчиненного, соблюдать равноправие и дружелюбие; 
осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 
работы.

3.6. Содержание учебного предмета "Труд (технология)" в 4 классе (34 часа).

3.6.1. Модуль "Технологии, профессии и производства" (12 часов).

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 
развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических 
материалов с определенными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 
Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, 
пенопласт и другие).
Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и другие). 
Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние
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современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду, 
способы ее защиты.
Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление 
изделий с учетом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, 
шитье, вышивка и другое).
Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 
собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 
Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 
изучаемого в течение учебного года.

3.6.2. Модуль "Технологии ручной обработки материалов" (6 часов).

Синтетические материалы: ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание 
синтетических материалов с заданными свойствами.
Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. 
Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в соответствии с 
дополнительными (измененными) требованиями к изделию.
Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, 
особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов разметки 
деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных материалов в 
одном изделии.
Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертежных 
инструментов. Освоение доступных художественных техник.
Технология обработки текстильных материалов. Обобщенное представление о видах 
тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей 
использования. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Раскрой 
деталей по несложным готовым лекалам (выкройкам). Строчка петельного стежка и ее 
варианты, ее назначение (соединение и отделка деталей) и (или) строчки петлеобразного и 
крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для 
сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий.
Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее 
знакомство, сравнение свойств.

Комбинированное использование разных материалов.

3.6.3. Модуль "Конструирование и моделирование" (10 часов).

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, 
эргономичность и другие).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 
конструктора по проектному заданию.
Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. 
Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление 
алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование 
конструкции робота. Презентация робота.

3.6.4. Модуль "Информационно-коммуникативные технологии" (6 часов).

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации 
(практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с 
материально-техническими возможностями образовательной организации).
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Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной 
преобразующей деятельности. Работа с цифровыми материалами. Поиск дополнительной 
информации по тематике творческих и проектных работ, использование рисунков из 
ресурса компьютера в оформлении изделий. Создание презентаций.

3.6.5. УУД.

3.6.5.1. Познавательные УУД:
ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах на 
вопросы и высказываниях (в пределах изученного);
анализировать с использованием плана конструкции предложенных образцов изделий; 
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку, 
простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 
обозначений и по заданным условиям, при необходимости обращаясь к помощи педагога; 
выстраивать с использованием образца последовательности практических действий и 
технологических операций; подбирать материал и инструменты; выполнять экономную 
разметку; сборку, отделку изделия; 
решать простые задачи на преобразование конструкции; 
выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 
соотносить с помощью педагога результат работы с заданным алгоритмом, проверять 
изделия в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 
классифицировать с использованием образца изделия по существенному признаку 
(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 
выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов (изделий) с 
учетом критериев (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 
анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять с опорой на 
образец основные и второстепенные составляющие конструкции.

3.6.5.2. Работа с информацией:
находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными 
источниками, анализировать ее и отбирать в соответствии с решаемой задачей под 
руководством педагога;
использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 
материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 
осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных 
работ под руководством педагога;
использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий; 
использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 
учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством педагога.

3.6.5.3. Коммуникативные УУД:
соблюдать правила участия в диалоге: задавать вопросы, аргументировать свою точку 
зрения, уважительно относиться к чужому мнению (на доступном для обучающихся с ЗПР 
уровне);
создавать тексты-рассуждения с опорой на план: раскрывать последовательность 
операций при работе с разными материалами;

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни 
каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления праздников.

3.6.5.4. Регулятивные УУД:
понимать и принимать учебную задачу, определять цели учебно-познавательной
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деятельности под руководством педагога;
планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять ее в 
соответствии с планом;
выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки; процесса и результата 
деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.

3.6.5.5. Совместная деятельность:
организовывать под руководством педагога совместную работу в группе: распределять 
роли, выполнять функции руководителя или подчиненного, осуществлять продуктивное 
сотрудничество, взаимопомощь;
проявлять интерес к деятельности своих одноклассников и результатам их работы; в 
доброжелательной форме оценивать их достижения;
в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения и 
пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников, их советы и 
пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих достижений

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета "Труд (технология)" на уровне 
начального общего образования.

4.1. Личностные результаты обучающегося.

В результате изучения предмета "Труд (технология)" в начальной школе у обучающегося 
с ЗПР будут сформированы следующие личностные новообразования: 
первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 
человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 
проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 
преобразующей деятельности; мотивация к творческому труду, работе на результат; 
способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 
проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 
организованность, аккуратность, трудолюбие, умение справляться с доступными 
проблемами;
готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учетом этики общения; 
проявление толерантности и доброжелательности.

4.2. Метапредметные результаты.

К концу обучения в начальной школе у обучающегося с ЗПР формируются следующие 
познавательные, коммуникативные, регулятивные УУД, а также совместная деятельность.

Познавательные УУД:
базовые логические и исследовательские действия:
ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 
изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменных 
высказываниях на доступном уровне;
осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных 
признаков с опорой на план;

сравнивать с использованием планов группы объектов (изделий), выделять в них общее и 
различия;
использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 
творческой деятельности
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использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с 
технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 
понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 
законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 
деятельности. 
работа с информацией:
осуществлять под руководством педагога поиск необходимой для выполнения работы 
информации в учебнике и других доступных источниках, анализировать ее по 
предложенному плану;
анализировать и использовать знаково-символические средства представления 
информации для решения задач в умственной и материализованной форме; 
использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 
учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом); 
следовать при выполнении работы инструкциям педагога или представленным в других 
информационных источниках.

Коммуникативные УУД:
вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы; формулировать собственное мнение и 
идеи, аргументированно их излагать на доступном уровне; выслушивать разные мнения, 
учитывать их в диалоге;
создавать по плану тексты-описания на основе рассматривания изделий декоративно
прикладного искусства народов России;
строить по плану простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, 
свойствах и способах создания;
объяснять с использованием плана схему последовательности совершаемых действий при 
создании изделия.

Регулятивные УУД:
организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение 
порядка, уборка после работы);
выполнять правила безопасности труда при выполнении работы;
планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью с опорой на план;
устанавливать простые причинно-следственные связи между выполняемыми действиями
и их результатами, прогнозировать под руководством педагога действия для получения
необходимых результатов;
выполнять действия контроля и оценки;
проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.

Совместная деятельность:
организовывать под руководством педагога совместную работу в группе: принимать 
участие в обсуждении задачи, распределять роли, выполнять функции руководителя 
(лидера) и подчиненного; осуществлять продуктивное сотрудничество; 
проявлять интерес к работе одноклассников; в доброжелательной форме комментировать 
и оценивать их достижения; оказывать при необходимости помощь; 
понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 
предлагаемых проектных заданий; предъявлять аргументы для защиты продукта 
проектной деятельности.

4.3. Предметные результаты.

4.3.1. 1 класс.
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К концу обучения в 1 классе обучающийся с ЗПР научится:
организовывать свой труд под руководством педагога: подготавливать и убирать рабочее 
место, поддерживать порядок на нем в процессе труда;
применять правила безопасной работы с ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 
определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного 
труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другое), использовать их в 
практической работе;
определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 
природные, текстильные материалы и прочее) и способы их обработки (сгибание, 
отрывание, сминание, резание, лепка); выполнять под руководством педагога доступные 
технологические приемы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 
ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 
деталей, выделение деталей, сборка изделия; 
выполнять сборку изделий с помощью клея, ниток; 
оформлять изделия строчкой прямого стежка;
иметь представление о смысле понятий "изделие", "деталь изделия", "образец", 
"заготовка", "материал", "инструмент", "приспособление", "конструирование", 
"аппликация";
выполнять задания с использованием подготовленного плана; 
рассматривать простые по конструкции образцы (по вопросам педагога); 
иметь представление о изученных видах материалов (природные, пластические, бумага, 
тонкий картон, текстильные, клей), их свойствах (цвет, фактура, форма, гибкость); 
называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 
стека, булавки), безопасно хранить и работать ими;
выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 
сборка, отделка;
с помощью педагога выполнять практическую работу с использованием инструкционной 
карты, образца, шаблона;
иметь представление о простейших видах технической документации (рисунок, схема), 
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку.

4.3.2. 1 дополнительный класс.

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся с ЗПР научится: 
организовывать свой труд под руководством педагога: своевременно подготавливать и 
убирать рабочее место, поддерживать порядок на нем в процессе труда; 
применять правила безопасной работы с ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 
действовать под руководством педагога по предложенному образцу в соответствии с 
правилами рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия 
материала при разметке);
определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного 
труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека), использовать их в 
практической работе;
определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 
природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 
сминание, резание, лепка); выполнять под руководством педагога доступные 
технологические приемы ручной обработки материалов при изготовлении изделий;

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 
деталей, выделение деталей, сборка изделия;
выполнять под руководством педагога разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз; 
выделение деталей способами обрывания, вырезания; сборку изделий с помощью клея,
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ниток;
оформлять изделия строчкой прямого стежка;
понимать смысл понятий "изделие", "деталь изделия", "образец", "заготовка", "материал", 
"инструмент", "приспособление", "конструирование", "аппликация"; 
выполнять задания с использованием готового плана;
обслуживать себя во время работы под руководством педагога: соблюдать порядок на 
рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила 
гигиены труда;
рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам педагога); 
анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные 
детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; 
способы изготовления;
распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 
картон, текстильные, клей), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость); 
называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 
стека, булавки), безопасно хранить их и работать с ними; 
различать материалы и инструменты по их назначению;
выполнять последовательность изготовления несложных изделий с использованием плана, 
схемы: разметка, резание, сборка, отделка;
выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий: выполнять разметку 
деталей по шаблону, линейке (как направляющему инструменту без откладывания 
размеров); резать ножницами по линиям разметки; придавать форму деталям и изделию 
сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой; собирать 
изделия с помощью клея, пластических масс; выполнять отделку раскрашиванием, 
аппликацией, строчкой прямого стежка с опорой на образец; 
использовать под руководством педагога для сушки плоских изделий пресс; 
с помощью педагога выполнять практическую работу с использованием инструкционной 
карты, образца, шаблона;
иметь представление о разборных и неразборных конструкциях несложных изделий; 
понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать 
изделия из различных материалов по образцу, рисунку;
осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 
руководством педагога;
выполнять несложные коллективные работы проектного характера.

4.3.3. 2 класс.

К концу обучения во 2 классе обучающийся с ЗПР научится:

ориентироваться в понятиях "инструкционная" ("технологическая") карта, "чертеж", 
"эскиз", "линии чертежа", "развертка", "макет", "модель", "технология", "технологические 
операции", "способы обработки
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3. Организационный раздел АОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)

3.1.Учебный план.

Учебный план в АОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) фиксирует общий 
объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 
их освоение по классам и учебным предметам.

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями.

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно
развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 
предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно
развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции 
недостатков психофизического развития обучающихся.

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

1. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, реализующих АОП НОО, и учебное время, 
отводимое на их изучение по годам обучения. Обязательная часть учебного плана 
отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 
современного образования обучающихся с ЗПР:
формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 
социальное окружение;
готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 
образования;
формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 
характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 
обучающегося. На первом и втором годах обучения эта часть отсутствует. Время, 
отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся может быть использовано:
на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части;

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
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потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом 
и (или) физическом развитии;
на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 
предметов (например: элементарная компьютерная грамотность);
на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 
числе этнокультурные (например: история и культура родного края).

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 
образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями.

При распределении часов на коррекционно-развивающую область Центр 
самостоятельно определяет их объем и организационную форму (индивидуальные, 
подгрупповые, групповые, фронтальные занятия) с учетом особенностей обучающихся. 
При введении дополнительных коррекционных курсов по рекомендациям ПМПК или ППк 
возможным является перераспределение часов данной области за счет часов, выделенных 
на другую внеурочную деятельность.

АОП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебных 
планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей 
психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 
предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 
учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования).

Учебный план обеспечивает, а также возможность их изучения, и устанавливает 
количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.
Для уровня начального общего образования обучающихся с ЗПР используется вариант 
№2 федерального учебного плана: для образовательных организаций, в которых обучение 
ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России.

Сроки освоения АОП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет.
В предметную область "Русский язык и литературное чтение" введен учебный предмет 
"Иностранный язык", в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут 
сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 
жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут 
начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 
общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 
личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета 
"Иностранный язык" начинается со 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю. 
При проведении занятий по предмету "Иностранный язык" класс делится на две группы.

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 
психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 
развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями 
по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 
обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 
улучшения осанки обучающихся. Количество часов в неделю указывается на одного 
учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 
внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 минут, на 
групповые занятия - до 40 минут.
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При распределении часов на коррекционно-развивающую область образовательная 
организация самостоятельно определяет их объем и организационную форму 
(индивидуальные, подгрупповые, групповые, фронтальные занятия) с учетом 
особенностей обучающихся. При введении дополнительных коррекционных курсов по 
рекомендациям ПМПК или ППк возможным является перераспределение часов данной 
области за счет часов, выделенных на другую внеурочную деятельность 
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная 
рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся 
с ЗПР. Обучение проходит в одну смену.

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, на первом и втором годах 
обучения - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 
менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся на первом и 
втором годах обучения устанавливаются в течение года дополнительные недельные 
каникулы.

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 
продолжительности занятий на первом и втором годах обучения используется 
"ступенчатый" режим обучения: в первом полугодии (в сентябре - октябре - по 3 урока в 
день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; в январе - 
мае - по 4 урока по 40 минут каждый).

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов "Русский язык", 
"Литературное чтение" и "Родной язык и литературное чтение" может корректироваться в 
рамках предметной области "Русский язык и литературное чтение" с учетом 
психофизических особенностей обучающихся с ЗПР.

3.2. План внеурочной деятельности.

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация 
занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в Центре.
Выбор направлений внеурочной деятельности определяется Центром.

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена 
фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 
(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию 
дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных 
условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 
занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться 
образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 
обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и ИПРА. Коррекционно
развивающие курсы могут проводиться в индивидуальной и групповой форме.

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объемов финансирования, направляемых на реализацию АОП НОО. 
Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 
следующим образом: недельная нагрузка не более 10 часов, из них не менее 5 часов
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отводится на проведение коррекционных занятий (пункт 3.4.16 Санитарно
эпидемиологических требований).
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АОП НОО 
определяет Центр.

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, 
составляет не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на коррекционно
образовательную область в течение всего срока обучения на уровне начального общего 
образования) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований).

3.3. Календарный учебный график.

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 
Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организуется по 5-дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение 
занятий в рамках внеурочной деятельности.
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 
составляет 34 недели, в 1 дополнительном и 1 классе - 33 недели.
С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 
предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 
Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней.

Продолжительность учебных четвертей составляет: 1 четверть - 8 учебных недель (для 1 - 
4 классов); 2 четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов); 3 четверть - 10 учебных 
недель (для 2 - 4 классов), 9 учебных недель (для 1 классов и 1 дополнительных классов);
4 четверть - 8 учебных недель (для 1 - 4 классов).

Продолжительность каникул составляет:
по окончании 1 четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); 
по окончании 2 четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); 
дополнительные каникулы - 9 календарных дней (для 1 классов и 1 дополнительных 
классов);
по окончании 3 четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 1 - 4 классов); 
по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель.

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 
перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 
допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 
Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 
составлять не менее 20 - 30 минут.

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 
Г игиеническими нормативами.

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 
недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
для обучающихся 1 -х классов и 1 -х дополнительных - не должен превышать 4 уроков и 
один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры;
для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 
урока физической культуры.
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Обучение в 1 классе и 1 дополнительном классе осуществляется с соблюдением 
следующих требований:

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену, 
обучение в первом полугодии: в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут 
каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 
урока в день по 40 минут каждый;
в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 
40 минут;
предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей (триместров).

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов.

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 
планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 
факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 
организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут.

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом 
мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 
традиций, плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет 
чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 
получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 
периодам учебного года.

3.4.Календарный план воспитательной работы представлен в АОП НОО для
обучающихся с ЗПР (вариант 7.1).

Календарный план воспитательной работы 
(уровень основного общего образования)

2024 год -  Год семьи
год -  Год 300-летия Российской академии наук

2024

2025 год - 270-летие Московского государственного университета им. М 
год - 100-летие Международного детского центра «Артек»
2017-2027 год -  Десятилетие детства в РФ

. В. Ломоносова 2025

2022-2031 год - Десятилетие науки и технологий в Российской Федерации

Дела, события, мероприятия Классы Сроки
проведения

Организаторы/
ответственные

Модуль «Духовно-нравственное воспитание и развитие подрастающего поколения»

Цикл мероприятий, посвященных 
Дню рождения Первого Президента 
Чеченской Республики, Г ероя 
России А-Х. А.Кадырова:
- классные часы, беседы;
-конкурс чтецов;

1-4 Апрель-август Классный
руководитель

Цикл мероприятий, посвященных 
Дню чеченской женщины:

1-4 Сентябрь Классный
руководитель
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-конкурс стенгазет; 
-беседы, классные часы; 
-праздничный концерт.

Цикл мероприятий, посвященных 
Дню рождения пророка 
Мухаммада(с.а.в.):
-беседы, классные часы. 
-посещение святых мест, зияртов

1-4 1-10 октября Классный
руководитель

Цикл мероприятий, посвященных 
Дню Матери:
-конкурс стенгазет;
-беседы, классные часы. 
-праздничныйконцерт

1-4 Ноябрь Классный
руководитель

Цикл мероприятий, посвященных 
Дню почитания и памяти Кунта - 
Хаджи Кишиева 
-беседы, классные часы 
- посещение святых мест, зияртов

1-4 Декабрь-январь Классный
руководитель

Цикл мероприятий, посвященных 
Дню восстановления 
государственности ЧИАССР

1-4 Декабрь-январь Классный
руководитель

Цикл мероприятий, посвященных 
Дню чеченского языка: 
-торжественное мероприятие 
-конкурс стихов;
-ярмарка национальных блюд; 
-беседы, классныечасы, викторины

1-4 Апрель Классный
руководитель

Цикл мероприятий, посвященный 
Дню памяти и скорби народов 
Чеченской Республики:
-беседы, классные часы.
-чтение стихов и выставка рисунков

1-4 Май Классный
руководитель

Цикл бесед, направленных на 
популяризацию традиций и обычаев 
чеченского народа: «Воспитание 
детей -  воспитание нации»

1-4 В течение года 
(один раз в 

месяц)

Классный
руководитель

Религиозные праздники в Исламе - 
Ураза байрам, Курбан-Байрам

1-4 Отдельный план Классный
руководитель

Модуль «Урочная деятельность»

Реализация воспитательного потенциала урока:

Проведение уроков 
общеобразовательного цикла 
профориентационной 
направленности

1-4 В течение 
учебного года

Классные руководители
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Уроки в соот вет ст вии с календарём  знам енат ельны х дат

Модуль «Внеурочная деятельность»

Название курса/программы, 
занятий

Классы Количество
часов

Организаторы

Внеурочные занятия патриотической, нравственной и экологической тематики

Разговоры о важном 1-4 1 Руководитель кружка

Традиции народов России 1-4 1 Руководитель кружка

Курс юного кадета 1-4 1 Руководитель кружка

Внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной программы

Юный краевед 1-4 1 Руководитель кружка

Занимательная математика 1-4 1 Руководитель кружка

Английский шаг за шагом 1-4 1 Руководитель кружка

Русский в правилах 1-4 1 Руководитель кружка

Биология в проектах 1-4 1 Руководитель кружка

Практическая география 1-4 1 Руководитель кружка

Подготовка к ГТО 1-4 1 Руководитель 
спортивной секции

Внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности

Функциональная грамотность: 
учимся для жизни

1-4 1 Руководитель кружка

Внеурочная деятельность по развитию личности

Россия -  мои горизонты 1-4 1 Руководитель кружка

В мире профессий: ЮИДД 1-4 1 Руководитель кружка

Модуль «Классное руководство»

Дела, события, мероприятия Классы, Сроки
проведения

Организаторы/
ответственные

Ведение документации: личные 
дела, социальный паспорт, планы 
работы, журнал инструктажей по 
ТБ.

1-4 В течение 
учебного года

Классные руководители

Взаимодействие с учителями- 
предметниками по вопросам 
соблюдения единых требований 
воспитания.

1-4 В течение 
учебного года

Классные руководители
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Взаимодействие с социальным 
педагогом, педагогом-психологом 
по вопросам профилактики 
деструктивного поведения 
школьников, изучения их 
личностных особенностей.

1-4 В течение 
учебного года

Классные руководители

Вовлечение обучающихся во 
внеурочную деятельность и систему 
дополнительного образования.

1-4 В течение 
учебного года

Классные руководители

Организация работы с родителями 
обучающихся (законными 
представителями)

1-4 В течение 
учебного года 

(по плану)

Классные руководители

Мониторинговые исследования 
личностного развития учащихся

1-4 октябрь
апрель

Классные руководители

Мониторинг страниц соцсетей 
обучающихся на предмет изучения 
вовлечения несовершеннолетних в 
деструктивные сообщества.

1-4 ежемесячно Классные руководители

Классные часы целевой 
воспитательной тематической 
направленности.

1-4 1 раз в неделю 
по плану

Классные руководители

Педагогическая поддержка 
обучающихся, состоящих на 
различных категориях учёта

1-4 В течение 
учебного года

Классные руководители

Организация работы с одарёнными 
детьми

1-4 В течение 
учебного года

Классные руководители

Классные часы, посвящённые ПДД, 
поведению учащихся в 
общественных местах, 
антитеррористической, 
информационной защищённости

1-4 В течение 
учебного года

Классные руководители

Мероприятия класса: игры, 
праздники, встречи, экскурсии, 
совместный досуг, социально 
значимые проекты, акции.

1-4 В течение 
учебного года

Классные руководители

Проведение инструктажей 
безопасности

1-4 по плану Классные руководители

Проведение занятий курса 
«Разговоры о важном»

1-4 еженедельно Классные руководители

Классный час, посвящённый Дню 
знаний

1-4 02.09 Классные руководители

Классный час, посвященный Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом.

1-4 03.09 Классные руководители
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День Чеченской Республики 1-4 06.09 Классные руководители

Классный час, посвящённый 
Международному дню памяти 
жертв фашизма (08.09.2024)

1-4 09.09 Классные руководители

Час общения: мои права и 
обязанности, поступки и 
ответственность. Кодекс класса

1-4 16.09 Классные руководители

Классный час, посвящённый 
Международному дню памяти 
жертв фашизма

1-4 08.09. Классные руководители

Классный час «Добротой согретые 
сердца» (к Международному Дню 
пожилых людей)

1-4 01.10 Классные руководители

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
#ВместеЯрче

1-4 16.10 Классные руководители

Классный час «Хлеб -  всему 
голова», посвящённый 
Международному дню хлеба

1-4 16.10 Классные руководители

Классный час, посвящённый Дню 
«белых журавлей» в честь солдат, 
павших на полях сражений

1-4 22.10 Классные руководители

Классный час «Пусть интернет 
будет для детей без бед», 
посвящённый Всемирному дню 
безопасности в сети Интернет.

1-4 30.10 Классные руководители

Классный час «В единстве - наша 
сила», посвящённый Дню 
народного единства (4 ноября)

1-4 01.11 Классные руководители

Урок мужества «Герои нашего 
времени», посвящённый Дню 
памяти погибших при исполнении 
служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних 
дел России

1-4 08.11 Классные руководители

Час общения «Доброта -  великое 
достоинство души человека», 
посвящённый Всемирному дню 
доброты

1-4 13.11 Классные руководители

Классный час, посвящённый Дню 
матери в России (24 ноября)

1-4 22.11 Классные руководители
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Час общения «Спешите делать 
добрые дела», к Международному 
дню инвалидов (3 декабря)

1-4 31.11 Классные руководители

Урок мужества «Героями не 
рождаются, героями становятся» ко 
Дню Г ероев Отечества.

1-4 09.12 Классные руководители

Классный час, посвящённый Дню 
Конституции РФ «Г осударственные 
символы -  история России».

1-4 12.12 Классные руководители

Новогодние мероприятия (по плану) 1-4 24.12- 27.14 Классные руководители

День воссоединения ЧИАССР 1-4 09.01 Классные руководители

Классный час «В гостях у 
зимующих птиц», посвящённый 
Дню зимующих птиц в России

1-4 15.01 Классные руководители

Час творчества и вдохновений, 
посвящённый Международному 
дню без интернета

1-4 30.01 Классные руководители

Уроки Памяти в зеркале истории: 
«Холокост. Блокада. Память» ко 
Дню полного освобождения города 
Ленинграда от фашистской блокады 
(1944 год) и Международному дню 
памяти жертв Холокоста

1-4 27.01 Классные руководители

Классный час «Мне не уйти от 
памяти суровой, Сталинград!», 
посвящённый Дню воинской славы 
России: День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве.

1-4 02.02 Классные руководители

Классный час «Дело науки -  
служить людям», посвящённый 
Дню российской науки -  08.02.25г

1-4 07.02 Классные руководители

Час мужества: День памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества 15.02.25г

1-4 14.02 Классные руководители

Час общения, посвящённый Дню 
спонтанного проявления доброты

1-4 17.02 Классные руководители

Классный час посвящённый Дню 
защитника Отечества.

1-4 23.02 Классные руководители

Классный час «Гражданская 
оборона -  умей себя защитить!», 
посвящённый Всемирному дню 
гражданской обороны -  01.03.25г

1-4 28.03 Классные руководители
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Классный час «Крым и Россия -  
вместе навсегда!», посвящённый 
Дню воссоединения Крыма и 
России.

1-4 18.03 Классные руководители

Классный час «Что я знаю о воде?», 
посвящённый всемирному Дню 
водных ресурсов.

1-4 21.03 Классные руководители

День Конституции ЧР 1-4 23.03 Классные руководители

Классный час «Волшебная страна 
театр», посвящённый Всемирному 
дню театра.

1-4 27.03 Классные руководители

Г агаринский урок «Покорители 
Вселенной», посвящённый Дню 
космонавтики.

1-4 12.04 Классные руководители

День мира в ЧР 1-4 16.04 Классные руководители

Единый урок «Без срока давности», 
посвящённый Дню памяти о 
геноциде советского народа 
нацистами и их пособниками в годы 
Великой Отечественной войны.

1-4 19.04 Классные руководители

День чеченского языка 1-4 25.04 Классные руководители

Классный час «Чернобыль -  
трагедия, подвиг, предупреждение», 
посвящённый Международному 
дню памяти жертв радиационных 
аварий и катастроф - 26.04.25г

1-4 26.04. Классные руководители

Международный день борьбы за 
права инвалидов. Классный час 
«Мы разные, но мы равны»

1-4 05.05 Классные руководители

Классный час, посвящённый 80-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

1-4

День памяти и скорби 1-4 10.05 Классные руководители

Иные классные часы согласно индивидуальным планам работы классных руководителей.

Модуль «Основные школьные дела»

Дела, события, мероприятия Классы Сроки
проведения

Организаторы/
ответственные

КТД: День здоровья с участием 
родителей обучающихся в рамках 
Г ода семьи (спортивный праздник, 
участие в экскурсиях и походах)

1-4 По согласованию Классные 
руководители 
Учителя физической 
культуры
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Акция «Ветеран живёт рядом» 
(поздравление ветеранов Вов и 
педагогического труда с днём 
пожилого человека)

1-4 01.10 Классные
руководители

Акция «Бумажный бум» (сбор 
макулатуры)

1-4 октябрь Классные
руководители

КТД Посвящение в пятиклассники 1-4 3 неделя сентября Классные
руководители

С оциально-ролевая и гра  «М ы в 
от вет е за  них» к Д н ю  заш ит ы  
ж ивот ны х

1-4 03.10 Классные
руководители

Акция «Л ю бим ом у учит елю  
посвящ ает ся»

1-4 04.10 Волонтёры

КТД: День Учителя. Участие в 
праздничном концерте

1-4 04.10 Педагог-организатор
Классные
руководители

КТД Квест по знанию ПДД 
«Правила дорожные знать каждому 
положено»

1-4 октябрь Классные
руководители

Акция-онлайн к Дню отца: «Наше 
дело с папой» (#Г отовимспапой, 
#Поёмспапой, #Мастеримспапой, 
#Спортспапой и т.д)

1-4 20.10 Классные 
руководители 
Советник по 
воспитанию

КТД: Выставка поделок: хобби 
моей семьи

1-4 22.10 Классные 
руководители 
Учителя труда 
(технологии)

КТД: квест-игра «Единство в нас» к 
Д н ю  н ародн ого  единст ва

1-4 06.11 Зам. директора по ВР
Классные
руководители

Фотоконкурс «Семья в объективе», 
посвящённый году семьи

1-4 20.11 Классные 
руководители 
Учитель музыки

КТД: Экологический капустник 1-4 14.11 Классные
руководители

Акция-онлайн «М оя м ам а  -  сам ая- 
сам ая!»

1-4 24.11 Классные
руководители

Акция «П очт а доб р а »  ко Д ню  
добровольц а  (волонт ёра) Р оссии

1-4 05.12 Классные
руководители

Акция-онлайн ко Дню Героев 
Отечества: адресное видео

1-4 09.12 Классные
руководители
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поздравление Г ероям (размещается 
в школьном сообществе)

Творческий проект (видеоролик) 
«Музыкальная семья» в рамках 
празднования Года семьи

1-4 17.12 Классные 
руководители 
Учитель музыки

Рождественская благотворительная 
ярмарка

1-4 20.12 Классные
руководители

КТД Новогодние мероприятия 1-4 4 неделя декабря Классные
руководители

Акция «П ут еш ест вие к 
Л ук о м о р ью » к М еж дун ародн ом у  
дню  р о д н о го  я зы ка  21 ф евраля

1-4 21.02 Классные
руководители

КТД Неделя профориентации 1-4 10.03-14.03 Классные
руководители

Акция «Живительная сила воды» в 
рамках Всемирного дня водных 
ресурсов

1-4 22.03 Классные 
руководители 
Отряд волонтёров

Акции онлайн: #Окна Победы, 
#Песни Победы #Г еоргиевская 
ленточка

1-4 28.04-10.05 Классные
руководители

И нт еракт ивная и гра  «Ч т о бы  эт о  
значило?», посвящ ённая Д ню  
славянской письм енност и и 
культ уры  2 4  м ая

1-4 23.05 Советник по 
воспитанию

Форум «Г ордость школы» 
(чествование лучших обучающихся 
школы)

1-4 26.05 Зам. директора по ВР
Классные
руководители

Праздник «Последний звонок 2025» 1-4 Классные
руководители

Международная акция «Свеча 
памяти», посвящённая Дню памяти 
и скорби

1-4 22.06 Классные
руководители

Модуль «Внешкольные мероприятия»

Дела, события, мероприятия Классы Сроки
проведения

Ответственные

Тематические мероприятия на базе 
городской библиотеки

1-4 В течение 
учебного года

Классные
руководители

Тематические мероприятия на базе 
краеведческого музея

1-4 В течение 
учебного года

Классные
руководители

Модуль «Организация предметно-пространственной среды»

238



Дела, события, мероприятия Классы Сроки
проведения

Ответственные

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам

1-4 В течение 
учебного года

Зам. директора по ВР 
Классные 

руководители

Конкурс на лучшее оформление 
кабинета к Новому году

1-4 декабрь Классные
руководители

Организация и проведение 
церемонии поднятия (спуска) 
государственного флага РФ

1-4 В течение 
учебного года

Зам. директора по ВР

Оформление окон школы к 
празднованию Нового года, Дня 
Победы

1-4 декабрь
май

Классные
руководители

Модуль «Взаимодействие с родителями»

Дела, события, мероприятия Классы Сроки
проведения

Ответственные

Родительские собрания в классах 1-4 В течение года по 
плану

Классные
руководители

Участие в цикле внеурочных 
занятий «Разговоры о важном». 
Темы семьи, семейные ценности и 
традиции

1-4 В течение 
учебного года

Классные
руководители

Проведение индивидуальных 
консультаций для родителей по 
вопросам воспитания, 
взаимоотношений обучающихся и 
педагогов

1-4 В течение 
учебного года (по 

запросу)

Классные 
руководители 

социальный педагог 
педагог-психолог

Участие в Дне открытых дверей 1-4 апрель Классные
руководители

Участие родителей (законных 
представителей) в общешкольных и 
классных мероприятиях.

1-4 В течение 
учебного года

Классные
руководители

Организация участия родителей 
(законных представителей) в 
педагогических консилиумах

1-4 В течение года по 
необходимости

Зам. директора по ВР 
классные 

руководители

Организация психолого
педагогического просвещения 
родителей (законных 
представителей).

1-4 В течение 
учебного года

Классные 
руководители 

Педагог психолог

Участие родителей (законных 
представителей) 
несовершеннолетних во 
Всероссийских родительских

1-4 В течение 
учебного года

Зам. директора по ВР 
классные 

руководители
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собраниях профориентационной 
направленности

по плану

Участие родителей (законных 
представителей) 
несовершеннолетних во 
Всероссийских родительских 
собраниях по вопросу организации 
и проведения итоговой аттестации 9 
классов

1-4 В течение 
учебного года

по плану

Зам. директора по 
УВР классные 
руководители

Модуль «Самоуправление»

Дела, события, мероприятия Классы Сроки
проведения

Ответственные

Организация актива класса, 
распределение поручений

1-4 сентябрь Классные
руководители

Деятельность ученических активов 
класса

1-4 В течение 
учебного года 

по плану

Классные
руководители

Модуль «Профилактика и безопасность»

Всероссийская неделя безопасности 
дорожного движения

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР 
классные 

руководители

Мероприятия месячника 
безопасности и гражданской 
защиты (по плану)

1-4 сентябрь
апрель

Зам. директора по ВР 
Классные 

руководители

Тематические классные часы и 
родительские собрания по вопросу 
безопасности жизнедеятельности 
детей

1-4 В течение 
учебного года

Классные
руководители

Участие во Всероссийском уроке 
безопасности

1-4 Ежемесячно 
(10 числа)

Классные
руководители

Инструктажи обучающихся (по 
плану)

1-4 В течение 
учебного года

Классные
руководители

Вовлечение обучающихся в 
воспитательную деятельность, 
социальные проекты.

1-4 В течение 
учебного года

Классные
руководители

Декада борьбы с вредными 
привычками

1-4 По плану Классные
руководители

Мониторинг деструктивных 
проявлений обучающихся,

1-4 Ежемесячно Классные
руководители
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включающий мониторинг страниц 
обучающихся в соц. сети ВК.

Включение обучающихся в 
социально-значимую деятельность, 
внеурочную деятельность, охват 
дополнительным образованием

1-4 В течение года Классные
руководители

Социальное партнерство

МУК МЦКС: участие в конкурсах, 
фестивалях

1-4 В течение 
учебного года

Классные
руководители

Г ородской Совет ветеранов 
погранслужбы: мероприятия 
патриотической направленности

1-4 В течение 
учебного года

Классные
руководители

М-кий краеведческий музей: 
организация мероприятий на базе 
школы, экскурсии

1-4 В течение 
учебного года

Классные
руководители

МУДО-ЦВР: конкурсы, участие в 
городских мероприятиях

1-4 В течение 
учебного года

Классные
руководители

ГАИ (ГИБДД) ОМВД России по М- 
ому району: участие в акциях, 
конкурсах, декадах, занятиях по 
профилактике ДДТТ

1-4 В течение 
учебного года

Классные
руководители

Профориентация

Дела, события, мероприятия Классы Сроки
проведения

Ответственные

Участие во всероссийском 
профориентационном проекте 
«Шоу профессий» (онлайн-уроки)

1-4 В течение 
учебного года

Классные
руководители

Участие в конкурсах
профориентационной
направленности

1-4 В течение 
учебного года

Классные
руководители

Участие в профориентационных 
мероприятиях выше 
муниципального уровня

1-4 В течение 
учебного года

Классные
руководители

Интерактивные игры, викторины, 
квесты, внеклассные мероприятия 
профориентационной 
направленности

1-4 В течение 
учебного года

Классные
руководители
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