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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Чтение» (предметная 

область «Язык и речевая практика») составлена в соответствии с  требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Федеральной адаптированной 

образовательной программы обучающихся с умственной отсталостью. Программа 

предназначена для реализации в 4 классах для обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель: продолжить обучение детей чтению, ввести в мир художественной 

литературы, пробудить интерес к словесному творчеству, развивать поэтический слух, 

формировать потребность в постоянном чтении книг, расширять кругозор детей через 

чтение. 

Задачи: воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как к процессу; 

формирования у них техники чтения: правильного (без искажения звукового состава слова 

и с правильным ударением) и выразительного чтения, обеспечение постепенного перехода 

от послогового чтения к чтению целым словом; формирование у детей навыков 

сознательного чтения: читать доступный пониманию текст вслух, шепотом, а затем и про 

себя, осмысленно воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям 

произведения; развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы 

учителя, спрашивать одноклассников о непонятных словах, делиться впечатлениями о 

прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, 

задавать вопросы автору, обсуждать предполагаемый ответ. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной и познавательной деятельности школьников.    

Основные направления коррекционной работы: направленность на социализацию 

личности умственно отсталого ребёнка, на коррекцию и развитие речемыслительных 

способностей детей, на формирование эмоционального отношения к действительности и 

нравственных позиций поведения – всё это ещё раз подчёркивает значимость обучения 

чтению учащихся с нарушениями интеллекта. 

Приемы коррекционной направленности: задания по степени нарастающей 

трудности;  включение в урок заданий, предполагающих - различный доминантный 

анализатор; разнообразные типы структур уроков, обеспечивающих смену видов 

деятельности учащихся. задания, предполагающие самостоятельную обработку 

информации; дозированная поэтапная помощь педагога; перенос только что показанного 

способа обработки информации на своё индивидуальное задание. включение в урок 

специальных упражнений по коррекции высших психических функций; задания с опорой 

на несколько анализаторов. постановка законченных инструкций; включение в урок 

материалов сегодняшней жизни; создание условий для «зарабатывания», а не получения 

оценки; проблемные задания, познавательные вопросы; - игровые приемы, призы, 

поощрения, развёрнутая словесная оценка деятельности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Чтение является важным учебным предметом в адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью).  Для чтения подбираются доступные для детей 

произведения народного творчества, рассказы и сказки русских и зарубежных писателей, 

доступные пониманию детей деловые и научно-популярные статьи. В основе 

расположения произведений в книгах для чтения лежит тематический принцип. В каждом 

последующем году продолжается и расширяется заявленная в предыдущем классе 

тематика, тем самым обеспечивается концентричность расположения учебного материала, 
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создающая условия для пошагового расширения знаний и представлений, для регулярного 

повторения раннее усвоенных тем. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно. Постоянное 

внимание уделяется формированию навыка правильного чтения, которым дети с 

нарушением интеллекта овладевают с большим трудом в силу особенностей психического 

развития, что затрудняет понимание содержания прочитанного и тормозит развитие темпа 

чтения. Переход на более совершенные способы чтения вслух осуществляется постепенно 

и проходит ряд этапов от аналитического (слогового) чтения к синтетическому (целым 

словом). Для каждого года обучения определяется уровень требований к технике чтения, 

анализу текстов, навыкам устной речи. Эти требования формируются по двум уровням, 

исходя из возможностей детей и динамики их продвижения. Для чтения подбираются 

произведения народного творчества, классиков русской и зарубежной литературы, 

доступные пониманию статьи из газет и журналов. В процессе обучения чтению у 

учащихся последовательно формируется умение с помощью учителя разбираться в 

содержании прочитанного. 

Уроки чтения и развития речи являются действенным средством нравственного,  

эстетического и экологического воспитания умственно отсталых обучающихся. Именно  

на этих занятиях дети начинают осознавать красоту родной природы, знакомятся с  

историей России, с различными поступками взрослых и детей, учатся давать им оценку.  

Сила воспитательного воздействия произведения зависит от его эмоциональной  

выразительности, от умения учителя довести ее до детей, связать с конкретными детскими 

переживаниями. На уроках чтения значительно повышается и общее развитие  

обучающихся, расширяются их представления о мире. Дети узнают много интересного о  

людях, их труде, о природе. Происходит знакомство с новыми словами, значения которых 

объясняются, закрепляются в процессе неоднократного употребления. Кроме того,  

расширяются и уточняются в процессе словарной работы значения уже известных  

школьникам слов. Уроки чтения способствуют развитию связной устной речи детей.  

Актуальность изучения предмета «Чтение» заключается в том, что он стимулирует  

познавательную деятельность учащихся, способствует их умственному развитию.  

Литературный материал расширяет область развития жизненной компетенции  

обучающихся за счет формирования доступных ему базовых навыков коммуникации,  

социально-бытовой адаптации, готовя их, насколько это возможно, к активной жизни в  

семье и социуме. Содержание и специфика программы учитывает необходимость  

следования принципу практической направленности обучения, что побуждает  

использовать в обучении произведения, интересные для чтения. 

В программе на каждый год обучения дается примерная тематика произведений, 

определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, совершенствованию 

навыков устной речи и объему внеклассного чтения. 

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов обучающихся. Внеклассное чтение ставит задачу начала 

формирования читательской самостоятельности у обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (умственной отсталостью): развития у них интереса к чтению, знакомства с 

лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, 

формирования навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры; 

посещения библиотеки; умения выбирать книгу по интересу. Программа построена по 

концентрическому принципу, а также с учётом преемственности планирования на весь 

курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в 

течение года, а далее дополнять их новыми сведениями. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Общими чертами для всех детей с нарушением интеллекта помимо их позднего 

развития и снижения умственных способностей являются также нарушения всех сторон 

психики: моторики, сенсорики, внимания, памяти, речи, мышления, высших эмоций.  



Для детей данной категории характерно поверхностное, глобальное восприятие, т.е. 

восприятие предметов в целом, они не применяют анализа воспринимаемого материала, 

его сравнения.  

Для мышления учащихся с нарушением интеллекта характерны еще в большей 

степени те же черты, что и для сенсорной деятельности: беспорядочность, бессистемность 

имеющихся представлений и понятий, отсутствие или слабость смысловых связей, 

трудность их установления, инертность, узкая конкретность мышления и чрезвычайная 

затрудненность обобщений. Дети способны лишь к самым элементарным обобщениям. 

Они могут установить различия между отдельными предметами; при обучении способны 

объединить предметы в определенные группы (одежда, животные и др.). Однако различия 

между отдельными предметами и явлениями устанавливаются ими только в пределах 

конкретного; при необходимости отвлечения от конкретной ситуации они становятся 

беспомощными. Понятийные обобщения у детей с нарушением интеллекта образуются с 

большим трудом, часто заменяются ситуационными обобщениями или отказом от всякого 

обобщения. Такие дети не могут расположить по порядку картинки, на которых в 

определенной последовательности изображены события; они кладут их беспорядочно, без 

учета изображенного содержания. С особой яркостью недостатки мышления умственно 

отсталых детей проявляются при обучении грамоте или счету. Такие дети могут научиться 

чтению, однако осмыслить текст многие из них не в состоянии. Воспитанники не могут 

обобщить прочитанное, у них наблюдается ярко выраженная фрагментарность 

восприятия, из-за чего предложения текста оказываются логически не связанными между 

собой. Допущенных ошибок дети не замечают, и, соответственно, не могут их исправить. 

Это говорит о неосознанном, механическом усвоении материала. 

Особые образовательные потребности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется 

не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком 

своеобразии их социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется 

замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности 

ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных вариантов структуры 

данного нарушения, перспективы образования детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) детерминированы в основном степенью 

выраженности недоразвития интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается 

нецензовым. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить образовательные потребности, 

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

К общим потребностям относятся: время начала образования, содержание 

образования, разработка и использование специальных методов и средств обучения, 

особая организация обучения, расширение границ образовательного пространства, 

продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе. 

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные потребности: 

раннее получение специальной помощи средствами образования; обязательность 

непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; научный, 

практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; доступность 

содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, 



познавательных, трудовых и других ситуаций; обеспечение особой пространственной и 

временной организации общеобразовательной среды с учетом функционального 

состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное 

отношение к ним;  развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой; специальное обучение способам усвоения общественного 

опыта - умений действовать совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной 

инструкции; стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану МБОУ «Большаковская СОШ» на изучение учебного предмета 

«Чтение» в 4 классе отведено 4 часа в неделю (всего 136 ч). 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание чтения: произведения устного народного творчества: загадки, 

поговорки, потешки, сказки. Отличие сказки от рассказа. Рассказы и стихотворения 

русских и зарубежных классиков, современных детских писателей о природе родного 

края, о жизни детей, об их взаимоотношениях с природой, друг с другом, со взрослыми. 

Нравственное и безнравственное в этих отношениях. Рождественские рассказы. Статьи 

занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре 

поведения, об искусстве, историческом прошлом и др. 

Примерные лексические темы: «Школьная жизнь», «Листьям время опадать», «Делу 

время – потехе час», «О братьях наших меньших», «Поёт зима, аукает», «Жизнь дана на 

добрые дела», «В мире волшебной сказки», «Весна, весна! И все ей рады», «Смешные 

истории», «Родная земля», «Лето пришло». 

Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением 

правильности ударения. Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и 

трёхсложных слов с простыми слоговыми структурами, послоговое орфографическое 

чтение малознакомых слов со сложными слоговыми структурами: всмотрелся, 

встречался. 

Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках препинания, интонации конца 

предложения, восклицательной и вопросительной интонации, интонации перечисления. 

Выбор соответствующего тона голоса для передачи эмоционального содержания 

читаемого (радость, грусть, удивление, обида и т.д.). Выделение ремарок автора, 

подсказывающих тон голоса и темп речи (мальчик затараторил, радостно воскликнул, 

удивлённо произнёс и др.). Чтение по ролям и драматизация отработанных диалогов. 

Сознательное чтение. Прослушивание произведения с установкой на его 

эмоциональную оценку (первое впечатление, элементарный анализ). Установление 

причинности событий и поступков героев. Умение узнавать эмоциональное состояние 

персонажа, выделяя для этой цели под руководством учителя авторские слова, 

характеризующие действующее лицо. Определение отношения автора к своим героям (как 

можно узнать об этом). Собственная оценка событий и персонажей с опорой на свой опыт 

и вопросы учителя. Коллективная работа над идеей произведения. Сравнение 

произведений, одинаковых по теме, по поступкам героев, по общности идеи (добро 

побеждает зло, ложь до добра не доведёт; поступай с другими так, как хочешь, чтобы 

поступали с тобой, и др.). Развитие умения задавать вопросы по содержанию 

произведения, обращаясь за ответом к учителю, одноклассникам. Работа с заглавием 

произведения. Прогнозирование, о чём может идти речь в рассказе. Сравнение прогноза с 



содержанием прочитанного. Выделение обучающимися непонятных для них слов. 

Привлечение одноклассников к их толкованию. Помощь учителя в объяснении семантики 

слова (опора на наглядность и опыт обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью). Коллективное выделение логических частей текста, подбор к 

ним заглавий из данных учителем. 

Развитие речи. Составление собственного рассказа по заглавию и иллюстрациям к 

произведению. Сравнение рассказа, придуманного обучающимися, и рассказа, 

написанного автором. Подробный пересказ всего произведения своими словами с 

использованием приёмов, делающих этот пересказ коммуникативно-целесообразным (по 

цепочке, с эстафетой, на соревнование рядов, по «скрытой картинке», по картинному 

плану к рассказу и др.). Предварительная работа над текстовыми синонимами (как по-

разному, не повторяясь, можно называть героя произведения; как можно сказать, заменяя 

слово было, и др.). Выборочный пересказ эпизодов из прочитанного с использованием 

авторских слов и выражений. Словесное рисование картинок к отдельным отрывкам 

текста. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей, знание 

заглавия и автора книги, ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о 

прочитанном, пересказ отдельных эпизодов. Регулярное посещение школьной 

библиотеки. Отчёт о прочитанной книге перед классом на уроках чтения. 

 

Формы организации учебных занятий: урок «открытия нового знания», урок 

рефлексии, урок методологической направленности, урок развивающего контроля, 

комбинированный урок, театрализованный урок, урок – ролевая игра. Основная форма 

проведения учебных занятий по чтению ― урок. Для внеклассного чтения помимо 

основной организационной формы – комбинированного урока – рекомендуется 

использовать и такие формы, как экскурсии (например, экскурсия в библиотеку); 

литературные праздники; литературные викторины и т.д. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты включают овладение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) жизненными и социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, наследие русской литературы;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и литературе 

других народов;  

3) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия на уроках чтения;  

4) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, в т.ч. в ходе обсуждения 

произведений художественной литературы;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности на уроках чтения;  

6) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях на уроках чтения;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств средствами 

художественной литературы;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей средствами 

художественной литературы;  



9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям средствами художественной литературы. 

Предметные результаты 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием предметной 

области «Язык и речевая практика» и характеризуют их достижения в усвоении знаний и 

умений, возможности их применения в практической деятельности и жизни, включают 

умения: 

- осознанно и правильно читать вслух текст целыми словами; 

- соблюдать при чтении паузы между предложениями; 

- ставить логическое ударение и необходимую интонацию; 

- отвечать на вопросы по прочитанному; 

- выделять главную мысль произведения; 

- участвовать в беседе; 

- делить текст на законченные по смыслу части по данным заглавиям; 

- выделять главные действующие лица, давать оценку их поступков; 

- самостоятельно делать полный и выборочный пересказ; 

- рассказывать по аналогии с прочитанным; 

- заучивать наизусть стихотворения, басни; 

- выборочно пересказывать по рисункам; 

- делить рассказ на части по плану. 

Минимальный уровень: 

• осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

• пересказывать содержание прочитанного по вопросам; 

• участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

• выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений перед учениками 

класса. 

Достаточный уровень: 

• читать после анализа текст вслух целыми словами (по слогам трудные по 

семантике и структуре слова) с соблюдением пауз и соответствующим тоном голоса и 

темпом речи; 

• отвечать на вопросы по прочитанному; 

• читать про себя, выполняя задания учителя; 

• выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам; 

• читать диалоги по ролям; 

• пересказывать прочитанное по частям; 

• выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений перед учениками класса. 

Базовые учебные действия: 

Личностные: осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, однокласс- ника, друга; способность к 

осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и соци альных ролей. 

Коммуникативные учебные действия: вступать в контакт и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель-класс, использовать 

принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем, слушать 

и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту, 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми, договариваться и изменять свое поведение с 

учетом поведения других участников спорной ситуации. 

Регулятивные учебные действия: входить и выходить из учебного помещения со звонком, 

ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью, адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку), 



работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место, принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе, активно участвовать в 

деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников, 

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов, передвигаться по школе, находить свой 

класс, другие необходимые помещения). 

Познавательные учебные действия: дифференцированно воспринимать окружающий 

мир, его временно-пространственную организацию; использовать логические действия 

(сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном 

материале, основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

4 класс 

 

№ 

 

  

Наименование разделов и тем программы 

 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
Всего 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

 Раздел 1. Школьная жизнь   
12 

1  Библиотеки ЦОК,  

ФГИС «Моя школа» 

 Раздел 2. Время листьям опадать   
17 

1  Библиотеки ЦОК,  

ФГИС «Моя школа» 

 Раздел 3. Делу – время, потехе  

 
7 

  Библиотеки ЦОК,  

ФГИС «Моя школа» 

 Раздел 4. В мире животных   
13 

  Библиотеки ЦОК,  

ФГИС «Моя школа» 

 Раздел 5. Жизнь дана на добрые дела  
9 

  Библиотеки ЦОК,  

ФГИС «Моя школа» 

 Раздел 6. Зима наступает   
22 

1  Библиотеки ЦОК,  

ФГИС «Моя школа» 

 Раздел 8. Полюбуйся, весна наступает…  
13 

  Библиотеки ЦОК,  

ФГИС «Моя школа» 

 Раздел 9. В мире волшебной сказки  
10 

  Библиотеки ЦОК,  

ФГИС «Моя школа» 

 Раздел 10. Родная земля  
10 

1  Библиотеки ЦОК,  

ФГИС «Моя школа» 

 Раздел 11. Лето пришло  

 
12 

1  Библиотеки ЦОК,  

ФГИС «Моя школа» 

 Итого 

 
136 

5   

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  

Учебно-методический комплект «Чтение. 4 класс», авторы-составители: С.Ю. Ильина, 

А. А. Богданова. 

- АРМ учителя: компьютер, колонки; интерактивная доска; 

- компьютерные презентации PowerPoint по темам программы; 

- мультимедиапроектор; 

- выход в Интернет; 

- серии книг для внеклассного чтения (книги с рассказами о живой и неживой природе, 

направленные на патриотическое, этическое и эстетическое воспитание); 

- дидактический материал (портреты писателей, иллюстрации (репродукции) к изучаемым 

произведениям, комплект сюжетных картинок); 

- демонстрационные таблицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

 

Реализация воспитательного аспекта учебного предмета 

«Чтение» через урочную систему обучения и воспитания 
 

Воспитательный потенциал предмета «Чтение» реализуется через:  

• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно- нравственных и 

социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам, произведениям 

художественной литературы и искусства;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

• применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную 

мотивацию обучающихся;  

• применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию 

навыков командной работы и взаимодействию с другими обучающимися;  

• выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, 

целью и задачами воспитания;  

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме 

включения в урок различных исследовательских заданий, что дает возможность 

обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим 

идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения;  

• установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между 

учителем и учениками, создание на уроках эмоционально-комфортной среды.  
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