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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования МАОУ г. Нягани «Гимназия» далее - АООП НОО (вариант 3.1.) для слепых 

обучающихся, является документом, определяющим организационно-управленческие и 

содержательно - деятельностные составляющие образовательной деятельности на начальном 

уровне общего образования. АООП НОО для слепых обучающихся (вариант 3.1) разработана 

в строгом соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ (далее – ФГОС НОО ОВЗ) и ФАОП НОО 

с учетом возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а также особых 

образовательных потребностей, предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП НОО.   
АООП НОО (вариант 3.1.)  предназначен для слепых обучающихся, достигших к 

моменту поступления в школу уровня психофизического развития, соответствующей 
возрастной норме, позволяющего получить начальное общее образование. Зачисление на 
обучение по АООП НОО осуществляется только с согласия (по заявлению) родителей 
(законных представителей) обучающегося и на основании рекомендаций ПМПК.  

АООП НОО (вариант 3.1.) предполагает, что слепой обучающийся получает 
образование, полностью соответствующие по итоговым достижениям к моменту завершения 
обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья 
в те же сроки обучения (1 – 4 классы)   

Целью реализации АООП НОО для слепых обучающихся является создание условий 
выполнения требований Стандарта через обеспечение получения качественного начального 
общего образования слепыми обучающимися в пролонгированные сроки, по итоговым 
достижениям полностью соответствующим требованиям к результатам освоения, 
определенным ФГОС НОО.   

Достижение поставленной цели при разработке и реализации ОО АООП НОО для 

слепых обучающихся предусматривает решение следующих основных задач:  

формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению слепыми обучающимися целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, особыми образовательными потребностями; семейными, 

общественными, государственными потребностями; 

развитие личности слепого обучающегося в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления им возможных трудностей 

сенсорноперцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного развития, 

обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, его успешной социальной 

адаптации и интеграции; 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО слепыми 

обучающимися; 

осуществление коррекционной работы, обеспечивающей минимизацию негативного 

влияния особенностей познавательной деятельности слепых обучающихся на освоение ими 

АООП НОО, сохранение и поддержание их физического и психического здоровья, 

профилактику и коррекцию вторичных нарушений, оптимизацию социальной адаптации и 

интеграции; 

выявление и развитие способностей слепых обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно  технического 

творчества, проектно  исследовательской и спортивно-оздоровительной деятельности; 
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участие слепых обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития слепых обучающихся с учетом 

их особых образовательных потребностей;  

предоставление слепым обучающимся возможности накопления опыта 

самостоятельности и активности в реализации освоенных умений и навыков в урочной и 

внеурочной деятельности; 

включение слепых обучающихся в процессы познания и пре 

образования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования для слепых 
обучающихся  

В основу разработки АООП НОО (вариант 3.1.) для слепых обучающихся МАОУ  г. 
Нягани «Гимназия» заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход к построению АООП НОО для слепых обучающихся 
предполагает учет их особых образовательных потребностей, в том числе индивидуальных, 
типологических особенностей развития, которые проявляются в наличии разных 
возможностей в освоении содержания образования. Это обусловливает необходимость 
создания разных вариантов образовательной программы.  

Варианты АООП НОО для слепых обучающихся создаются в соответствии с 
дифференцированно сформулированными требованиями Стандарта к:  

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 
обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 
участниками образовательных отношений) и их объему;  

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям;  

3) результатам освоения основных образовательных программ.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слепым обучающимся возможность 
реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с 
учетом специфики развития личности слепого обучающегося.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности слепых обучающихся определяется характером организации доступной им 
деятельности (учебно-познавательной, коммуникативной, двигательной, 
предметнопрактической).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
организация познавательной и предметно- практической деятельности слепых обучающихся, 
обеспечивающая овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП НОО для слепых обучающихся реализация 
деятельностного подхода обеспечивает:  

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

• прочное усвоение слепыми обучающимися 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 универсальных (базовых) учебных действий.  
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В основу формирования АООП НОО для слепых обучающихся положены следующие 
принципы:  

принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 
воспитанников и др.);  

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей  

обучающихся;  

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 
на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей;  

онтогенетический принцип;  

принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 
слепых обучающихся на всех ступенях;  

принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 
содержания образования положено не понятие предмета, а - «образовательной области»;  

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 
возможность овладения слепыми обучающимися всеми видами доступной им предметно-
практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, формированных в 
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечивает готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке, активной деятельности в реальном мире; 
принцип сотрудничества.  

Общая характеристика АООП НОО (вариант 3.1.) для слепых обучающихся:  

Вариант 3.1 предполагает, что слепой обучающийся 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). Обязательным является систематическая специальная и психолого-
педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого 
обучающегося. Основными направлениями в специальной поддержке являются:   

удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с нарушением зрения;  

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

обучение письму и чтению c использованием рельефно-точечного шрифта Л. Брайля; 
развитие сохранных анализаторов и компенсаторных способов деятельности в учебно- 
познавательном процессе и повседневной жизни; 

развитие познавательного интереса, познавательной активности; 

формирование представлений (соответствующих возрасту) о современных оптических (для 
слепых обучающихся с остаточным зрением), тифлотехнических и технических средствах, 
облегчающих познавательную и учебную деятельность, и умений активного их 
использования.  

Психолого-педагогическая поддержка предполагает:  

помощь в минимизации негативного влияния особенностей познавательной деятельности 
слепых обучающихся на освоение ими АООП НОО, развитие адекватных отношений между 
ребенком, учителями, одноклассниками и другими обучающимися, родителями;  

работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, 
поддержанию эмоционально комфортной обстановки; 

создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью профилактики 
негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом, проявлению 
стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и бытовых 
вопросах);  
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умения адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; проявление 
социальной активности.  

В структуру АООП НОО обязательно включается Программа коррекционной работы, 
направленная на овладение эффективными компенсаторными способами учебно-
познавательной и предметно- практической деятельности с учетом имеющихся 
противопоказаний и ограничений;  

овладение навыками и умениями использования рельефно- точечного шрифта Л.Брайля;  

 повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке; 
развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и сверстниками 
в различных социальных ситуациях;  

 овладение вербальными и невербальными средствами общения; повышение 
дифференциации и осмысления картины мира; 

  расширение предметных представлений;  

 повышение познавательной и социальной активности;  

 повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни.  

В рамках данного варианта АООП НОО для слепых, обучающиеся полностью 
осваивают содержание образования (кроме Программы коррекционной работы), 
представленного в действующем Стандарте.  

Требования к структуре и результатам освоения слепыми обучающимися АООП НОО 
полностью соответствуют ФГОС НОО младших школьников.  

Итоговые достижения слепых обучающихся полностью соответствуют требованиям к 
результатам освоения ФГОС НОО.  

Наличие у слепых обучающихся наряду с общими особых образовательных 
потребностей детерминирует включение в АООП НОО программы коррекционной работы, 
которая выступает, как исходно заданное требование к образовательной подготовке 
обучающихся и направлена на минимизирование негативного влияния слепоты на учебно-
познавательную деятельность и обеспечение профилактики возникновения вторичных 
отклонений в развитии. Содержание работы со слепыми обучающимися в данном 
направлении включает: обогащение чувственного опыта, развитие пространственной 
ориентировки, коммуникации, управление собственной деятельностью, самооценку и др.  

Психолого-педагогическая характеристика слепых обучающихся  

На развитие обучающихся данной категории серьезное влияние оказывает состояние 
зрительных функций, по которому выделяют: тотальную слепоту, светоощущение, 
практическую слепоту (наличие остаточного зрения). Тотально слепые, характеризуются 
абсолютной (тотальной) слепотой на оба глаза, что детерминирует полное отсутствие у них 
даже зрительных ощущений (отсутствие возможности различить свет и тьму). В качестве 
ведущих в учебно-познавательной и ориентировочной деятельности данной подгруппы 
обучающихся выступают осязательное и слуховое восприятие. Другие анализаторы 
выполняют вспомогательную роль. Слепые со свето- ощущением в отличие от первой 
подгруппы, имеют зрительные ощущения. По своим зрительным возможностям данная 
группа весьма разнообразна и включает:  

слепых, у которых имеет место светоощущение с неправильной проекцией (не могут 
правильно определять направление света), что не дает им возможности использовать 
светоощущение при самостоятельной ориентировке в пространстве;  

слепых, у которых имеет место светоощущение с правильной проекцией (могут адекватно 
определять направление света), что позволяет использовать его в учебнопознавательной 
деятельности (особенно в пространственной ориентировке);  

слепых, у которых наряду со светоощущением имеет место цветоощущение (могут наряду со 
светом и тьмой различать цвета), что обеспечивает возможность его использования в учебно-
познавательной и ориентировочной деятельности.  

К слепым с остаточным зрением (практическая слепота) относятся обучающиеся, 
имеющие как относительно высокую по сравнению с другими группами слепых остроту 
зрения (острота зрения варьирует от 0,005 до 0,04 на лучше видящем глазу в условиях 
оптической коррекции), так и дети с более высокой остротой зрения, которая может доходить 
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до 1,0 и у которых границы поля зрения сужены до 10-15 градусов или до точки фиксации. 
Это в свою очередь, создает возможность зрительного восприятия предметов и объектов 
окружающего мира. Способность воспринимать цвет, форму, размер предметов и объектов 
обеспечивает возможность получения данной подгруппой обучающихся очень 
некачественных, но и, тем не менее, зрительных представлений. Однако в силу того, что 
остаточное зрение характеризуется неравнозначностью нарушений отдельных функций, 
лабильностью (неустойчивостью) ряда компонентов и зрительного процесса в целом, 
повышенной утомляемостью, ведущими в учебно-познавательной деятельности данной 
подгруппы обучающихся должны выступать осязательное и слуховое восприятие. Зрительное 
же восприятие должно играет роль вспомогательного способа ориентировки, контроля своих 
действий и получения информации. Среди слепых имеет место преобладание обучающихся, 
у которых зрение было нарушено (утеряно) в раннем возрасте, что, с одной стороны, 
обусловливает своеобразие их психофизического развития, с другой, определяет особенности 
развития компенсаторных механизмов, связанных с перестройкой организма, регулируемой 
центральной нервной системой. Неоднородность данной группы проявляется в различном 
уровне как психофизического развития обучающихся, поступающих в школу, так и уровня 
развития компенсаторных процессов, необходимых для систематического обучения. 
Диапазон колебания уровня развития в данной группе обучающихся может быть очень 
широким: от отсутствия элементарных навыков самообслуживания, пространственной 
ориентировки (даже на собственном теле), общения, контроля над своим поведением до 
наличия достаточно высокого уровня общего развития и сформированности компенсаторных 
способов деятельности, умений и навыков социально- адаптивного поведения.  

В условиях слепоты имеет место обедненность чувственного опыта, обусловленная не 
только нарушением функций зрения (вследствие сокращения зрительных ощущений и 
восприятий снижается количество и качество зрительных представлений, что проявляется в 
их фрагментарности, нечеткости, схематизме, вербализме, недостаточной обобщенности), но 
и низким уровнем развития сохранных анализаторов, недостаточной сформированностью 
приемов обследования предметов и объектов окружающего мира, отсутствием потребности и 
низким уровнем развития умения использовать в учебно-познавательной и ориентировочной 
деятельности сохранные анализаторы. Обедненность чувственного опыта требует развития 
сенсорной сферы, формирования, обогащения, коррекции чувственного опыта. Слепота, в 
силу негативного влияния на уровень развития как общей, так и двигательной активности, 
значительно осложняет физическое развитие обучающихся, что проявляется: в замедленном 
темпе овладения слепыми различными движениями и более низком уровне их развития 
(снижение объема движений, качества их выполнения); в нарушении координации движений; 
в снижении уровня развития общей и мелкой моторики; в возникновении навязчивых 
движений; в нарушении осанки, походки, положения тела;  в трудностях передвижения в 
пространстве. У слепых в силу снижения полноты, точности и дифференцированности 
чувственного отражения мира имеет место своеобразие становления и протекания 
познавательных процессов (снижение скорости и точности ощущений, восприятий, снижение 
полноты, целостности образов, широты круга отображаемых предметов и явлений; 
возникновение трудностей в реализации мыслительных операций, в формировании и 
оперировании понятиями; дивергенция чувственного и логического, обусловливающая 
возможность возникновения формальных суждений; возникновение формализма и 
вербализма знаний; наличие низкого уровня развития основных свойств внимания, 
недостаточная его концентрация, ограниченные возможности его распределения; 
возникновение трудностей реализации процессов запоминания, узнавания, воспроизведения; 
снижение количественной продуктивности и оригинальности воображения, подмена образов 
воображения образами памяти и др.). Имеющие место у слепых обучающихся трудности в 
овладении языковыми (фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) и 
неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами общения, в осуществлении 
коммуникативной деятельности (восприятия, интерпретации и продуцирования средств 
общения), а также наличие своеобразия их речевого развития (снижение динамики в развитии 
и накоплении языковых средств и выразительных движений, своеобразие соотношения слова 
и образа, проявляющееся в слабой связи речи с предметным содержанием, особенности 
формирования речевых навыков и др.) обуславливают необходимость особого внимания к 
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использованию речи в учебно-познавательном процессе слепых обучающихся как 
важнейшего средства компенсации зрительной недостаточности; 

осуществление речевого развития слепых обучающихся с учетом особенностей их 
познавательной деятельности;  

коррекцию речи с учетом непосредственного и опосредованного влияния на различные ее 
стороны глубоких нарушений зрения;  

формирование коммуникативной деятельности.  

Имеющее место у слепых обучающихся значительное снижение общей и 
познавательной активности препятствует своевременному развитию различных видов 
деятельности (в том числе и учебно-познавательной), способствует возникновению 
трудностей в процессе ее осуществления (трудности контроля, диспропорциональность 
понимания функций действия и его практического выполнения, стремление к решению 
практических задач в вербальном плане, трудности переноса сформированнных умений на 
новые условия деятельности и др.). У многих слепых обучающихся имеет место снижение 
активности (общей и познавательной). У данной категории обучающихся имеет место 
значительное снижение в условиях слепоты уровня развития мотивационный сферы, 
регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало 
становления «Я-концепции», развитие самоотношения, включающее адекватное отношение к 
имеющимся у обучающегося нарушениям. Особые образовательные потребности слепых 
обучающихся. В структуру особых образовательных потребностей слепых обучающихся 
входят, с одной стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для слепых.  

К общим потребностям относятся:  

получение специальной помощи средствами образования; психологическое сопровождение, 
оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогами и сверстниками; 
психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 
образовательной организации; использование специальных средств обучения (в том числе и 
специализированных   компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 
«обходных» путей обучения; индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем 
для обучения здоровых сверстников; обеспечение особой пространственной и временной 
организации образовательной среды; максимальное расширение образовательного 
пространства за счет расширения социальных контактов с широким социумом. К 
потребностям, характерным для слепых обучающихся, относятся:  

целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития сохранных 
анализаторов (в том числе и остаточного зрения); целенаправленное руководство 
осязательным и зрительным восприятием; формирование компенсаторных способов 
деятельности; профилактика вербализма и формализма знаний за счет расширения, 
обогащения и коррекции предметных и пространственных представлений, формирования, 
обогащения, коррекции понятий; использование специальных приемов организации учебно-
познавательной деятельности слепых обучающихся (алгоритмизация и др.); систематическое 
и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной информации; 
развитие полисенсорного восприятия предметов и объектов окружающего мира; обеспечение 
доступности учебной информации для тактильного и зрительного восприятия слепыми 
обучающимися с остаточным зрением; учет при организации обучения, воспитания слепого 
обучающегося с остаточным зрением: зрительного диагноза (основного и дополнительного), 
возраста и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, 
возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, режима 
зрительной, тактильной и физической нагрузок; тотально слепыми и слепыми со 
светоощущением - возраста и времени утраты зрения, режима тактильных и физических 
нагрузок; преимущественное использование индивидуальных пособий, рассчитанных на 
осязательное или осязательное и зрительное восприятие; учет темпа учебной работы слепых 
обучающихся в зависимости от уровня сформированности компенсаторных способов 
деятельности; введение в структурное построение урока пропедевтического 
(подготовительного) этапа; постановка и реализация на общеобразовательных уроках и 
внеклассных мероприятиях коррекционных целевых установок, направленных на коррекцию 
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отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений; активное 
использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации 
нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции речевых 
нарушений; реализация приемов, направленных на профилактику и устранение вербализма и 
формализма речи; целенаправленное формирование умений и навыков ориентировки в микро 
и макропространстве; целенаправленное формирование умений и навыков социально- 
бытовой ориентировки; создание условий для развития у слепых обучающихся инициативы, 
познавательной и общей (в том числе двигательной) активности; развитие мотивационного 
компонента деятельности, в том числе за счет привлечения к участию в различных 
(доступных) видах деятельности; создание условий для развития и коррекции 
коммуникативной деятельности; 

создание условий для коррекции нарушений в двигательной сфере; развитие регуляторных 
(самоконтроль, самооценка) и рефлексивных (самоотношение) образований; нивелирование 
негативных качеств характера, коррекция поведенческих проявлений и профилактика их 
возникновения.  

1.2 Планируемые результаты освоения слепыми обучающимися адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования  

Планируемые результаты освоения АООП НОО(вариант 3.1)(далее —планируемые 
результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 
результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 
общего образования. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
обучающимся с ОВЗ АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. Планируемые результаты 
представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей образования, 
допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 
выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 
оценке.  Планируемые результаты освоения обучающимся с АООП НОО(вариант 3.1) 
дополнены результатами освоения программы коррекционной работы.  

Планируемые результаты:  

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 
оценки результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования для обучающегося с ОВЗ;  

являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимся с ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования.  

Результаты освоения слепыми обучающимся АООП НОО( вариант 3.1) оцениваются как 
итоговые на момент завершения начального общего образования. Освоение АООП НОО 
(вариант 3.1) обеспечивает достижение слепыми обучающимися трех видов результатов: 
личностных, предметных и метапредметных.    

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-личностные 
качества и социальные (жизненные) компетенции, социально-значимые ценностные 
установки, необходимые для достижения основной цели современного образования введения 
слепых обучающегося в культуру, овладение ими социокультурным опытом.   

Предметные результаты освоения АООП НОО(вариант 3.1) с учетом специфики содержания 
предметных областей включают освоенные обучающимся знания и умения, специфичные для 
каждой предметной области, готовность их применения.  

Метапредметные результаты освоения АООП НОО (вариант 3.1)включают освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия (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 АООП 
основного общего образования. В результате изучения всех без исключения предметов на 
уровне начального общего образования у выпускника будут сформированы личностные, 
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регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как 
основа умения учиться.    

Личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 3.1) соответствуют ФГОС НОО:  

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

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире;  

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.  

Метапредметные результаты освоения АООП НОО(вариант 3.1) соответствуют ФГОС НОО:  

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления;  

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  

формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета;  

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 
с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

https://base.garant.ru/197127/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/197127/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
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овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества;  

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета.  

Предметные результаты включают освоенные учащимся знания и умения, специфичные для 
каждой образовательной области, готовность их применения. С учетом индивидуальных 
возможностей и особых образовательных потребностей слепых обучающихся предметные 
результаты должны отражать:  

Русский язык.  

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;  

сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 
языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими) и правилами речевого этикета;  

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

умение соотносить рельефные изображения в учебнике с натуральными объектами и их 
моделями;  

овладение учебными действиями с языковыми единицами и развитие умения использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных  

задач;  

овладение умениями и навыками письма рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля;  

овладение умением правильно использовать дидактический материал при фонетическом и 
морфологическом разборе слов (при чтении и составлении рельефных схем);  

овладение приемами и способами ориентировки в микропространстве (на рабочем месте, в 
учебнике, в тетради, на приборе).  

Литературное чтение: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 
и передачи нравственных ценностей и традиций, этических чувств, способности к творческой 
деятельности;  

освоение специальных умений работы с текстом;  

осознание значимости чтения для личностного развития, успешности обучения по всем 
учебным предметам;  

наличие представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности;  

развитие потребности в систематическом чтении;  
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понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое);  

сформированность умения осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев;  

овладение умениями и навыками чтения рельефно-точечного шрифта Л. Брайля;  

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития (овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов);  

наличие умения самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации;  

повышение уровня речевого развития, использование речи как средства компенсации 
нарушений развития;  

нивелирование вербализма и формализма речи; обогащение словарного запаса;  

владение специальными приемами работы с текстом.  

Иностранный язык:  

приобретение начальных навыков общения на иностранном языке;  

освоение правил речевого и неречевого поведения;  

освоение начальных знаний и умений, необходимых для дальнейшего изучения иностранного 
языка, расширение словаря;  

формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы; 5) закрепление умения 
соотносить слово и образ.  

Математика:  

использование начальных математических знаний для описания процессов, явлений, оценки 
их количественных и пространственных отношений;  

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, измерения, пересчета, вычисления, записи и 
выполнения алгоритмов с использованием тифлотехнических средств;  

приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач;  

владение умениями выделять геометрические формы в рельефных рисунках, в моделях и 
натуральных предметах;  

использование прибора для рельефного рисования "Школьник" и брайлевского прибора для 
записи математических данных;  

владение умениями выполнять устные и письменные арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи;  

наличие умения действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 
таблицы, схемы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры;  

владение умением располагать предметы на плоскости (на парте, на рельефных рисунках и 
других), в пространстве, в заданном по отношении друг к другу положении;  

владение умением словесно объяснять расположение предметов;  

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Окружающий мир:  

понимание особой роли России в мировой истории, развитие чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы;  

сформированность уважительного отношения к России, родному городу (краю), своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

осознание целостности окружающего мира;  
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освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 
в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 
среде;  

сформированность представлений о роли осязания, слуха, остаточного зрения, обоняния в 
жизнедеятельности человека;  

освоение доступных способов изучения природы и общества;  

использование приемов и способов осязательного обследования натуральных предметов, их 
моделей, макетов и рельефных изображений;  

развитие умений и навыков установления и выявления причинно-следственные связей в 
окружающем мире.  

Основы религиозных культур и светской этики:  

готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 
их роли в культуре, истории и современности России;  

овладение первоначальными представлениями об исторической роли традиционных религий 
в становлении российской государственности;  

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;  

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России; осознание ценности человеческой жизни; формирование 
нравственных понятий; преодоление негативных черт характера.  

Искусство. Тифлографика:  

наличие первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 
человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

овладение основами художественной культуры (в том числе на материале художественной 
культуры родного края), эстетического отношения к миру;  

освоение культурной среды, дающей обучающемуся представление об искусстве;  

понимание красоты как ценности; наличие потребности в художественном творчестве и в 
общении с искусством;  

владение умениями и навыками восприятия и непосредственной оценки произведений 
искусства;  

владение элементарными практическими умениями и навыками в доступных видах 
художественной деятельности;  

владение умениями обследовать на полисенсорной основе отдельные предметы, группы 
предметов, сравнивать их по форме, величине и расположении в пространстве;  

владение умениями соотнесения предметов с моделями, макетами, рельефными 
изображениями;  

овладение навыками выполнения рельефно-графических изображений;  

овладение способами ориентировки на приборе для рисования, владение приемами 
рельефного рисования.  

Музыка:  

формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 
духовно-нравственном развитии человека;  

овладение основами музыкальной культуры (в том числе на материале музыкальной культуры 
родного края), развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности;  

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

наличие опыта использования музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
процессе импровизации;  
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умение организовывать своё культурное пространство, развитие опыта самовыражения 
посредством музыки.  

Технология:  

получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии с 
учетом своих возможностей, и противопоказаний;  

сформированность первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека;  

приобретение навыков самообслуживания;  

владение технологическими приемами ручной обработки материалов;  

усвоение правил техники безопасности;  

использование приобретенных знаний и умений для творческого решения технологических и 
организационных задач;  

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 
среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных задач.  

Физическая культура:  

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 
развитию, успешному обучению;  

профилактика вторичных нарушений физического развития;  

сформированность первоначальных умений саморегуляции средствами физической 
культуры;  

овладение основными двигательными умениями и навыками (бег, ходьба и другие);  

овладение основными физическими качествами (сила, быстрота, выносливость, координация, 
гибкость, равновесие);  

формирование потребности в занятиях.  

Программа коррекционной работы, являясь частью АООП НОО, должна обеспечивать:  

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
слепым обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей;  

минимизацию негативного влияния особенностей познавательной деятельности 
слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП НОО;  

взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  

Программу коррекционной работы, определяющую направленность 
индивидуальноориентированных коррекционных мероприятий, объем коррекционной 
поддержки, содержание психолого-медико-педагогического сопровождения, разрабатывает 
образовательная организация с учетом особых образовательных потребностей слепых 
обучающихся, в том числе и индивидуальных.  

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО(вариант 3.1.):  

Требования к результатам программы коррекционной работы должны отражать:  

овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и предметно-
практической деятельности;  

овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом имеющихся 
противопоказаний и ограничений;  

овладение навыками и умениями использования рельефно-точечного шрифта Л. Брайля;  

повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке:  

совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование 
элементарных умений в ориентировке в макропространстве; умение использовать в 
ориентировочной деятельности все сохранные анализаторы, средства оптической коррекции 
(для слепых обучающихся с остаточным зрением) и тифлотехнические средства; умение 
использовать освоенные ориентировочные умения и навыки в новых (нестандартных) 
ситуациях; умение адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать их в 
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учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни (для слепых обучающихся с 
остаточным зрением); умение обращаться за помощью при внезапно возникших 
затруднениях; развитие элементарных навыков самообслуживания; развитие межличностной 
системы координат "слепой - зрячий":  

развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и сверстниками в 
различных социальных ситуациях; овладение вербальными и невербальными средствами 
общения; повышение стремления к расширению контактов со сверстниками; развитие умения 
использовать в процессе межличностной коммуникации все сохранные анализаторы; 
развитие умения четко излагать свои мысли; развитие сопереживания, эмоциональной 
отзывчивости; развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе общения;  

повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: обогащение 
чувственного опыта познания и деятельности; расширение предметных (конкретных и 
обобщенных), пространственных, социальных представлений; расширение круга предметно-
практических умений и навыков; готовность к построению целостной и дифференцированной 
картины происходящего; формирование умений пользоваться оптическими (для слепых 
обучающихся с остаточным зрением), тифлотехническими и техническими средствами в 
учебной деятельности и повседневной жизни; повышение познавательной и социальной 
активности; повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни;  

повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, 
принятых ценностей и социальных ролей:  

развитие интереса к представителям ближайшего окружения; расширение представлений о 
различных представителях широкого социума; развитие внимания к состоянию, настроению, 
самочувствию окружающих; развитие дифференциации собственных эмоциональных 
реакций и понимание эмоциональных проявлений, окружающих; расширение представлений 
о принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; обогащение и расширение социального 
опыта.  

Результаты освоения слепым обучающимся программы коррекционной работы проявляются 
в следующих достижениях:  

использует сохранные анализаторы и компенсаторные способы деятельности в 
учебнопознавательном процессе и повседневной жизни;  

освоил навыки ориентировки в микропространстве и овладел элементарными умениями 
ориентировки в макропространстве;  

имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и обобщенные), 
пространственные представления;  

проявляет познавательный интерес, познавательную активность;  

имеет представления (соответствующие возрасту) о современных тифлотехнических, 
оптических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную деятельность, 
и активно их использует;  

проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в бытовых 
вопросах);  

умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения;  

способен к проявлению социальной активности;  

способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости;  

способен проявить настойчивость в достижении цели;  

проявляет самоконтроль и саморегуляцию;  

знает и учитывает в учебной деятельности и повседневной жизни имеющиеся 
противопоказания и ограничения.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения слепыми 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений слепых обучающихся и оценка 
результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 
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Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 
образования. Система оценки достижений слепыми обучающимися планируемых результатов 
освоения АООП НОО(вариант 1) призвана решать следующие задачи:  

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 
и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, 
воспитание слепых обучающихся, на достижение планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов и программы коррекционной работы, формирование 
универсальных учебных действий;  

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО 
слепыми обучающимися, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 
личностных результатов;  

 предусматривать оценку достижений слепых обучающихся (итоговая оценка 
обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности 
образовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слепых обучающихся.  

Результаты достижений слепых обучающихся в овладении АООП НОО являются 
значимыми для оценки качества образования. Система оценки достижения планируемых 
результатов освоения АООП НОО для слепых обучающихся предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 
предметных. Оценка результатов освоения слепыми обучающимися АООП НОО (кроме 
программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО. Оценка результатов освоения слепыми обучающимися программы коррекционной 
работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 
соответствии с требованиями ФГОС НОО. При определении подходов к осуществлению 
оценки результатов освоения слепыми обучающимися программы коррекционной работы 
целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей слепых обучающихся; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
слепых обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

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

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения слепыми 
программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики слепых 
обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность преодоления 
вторичных отклонений развития. К таким интегративным показателям в соответствии с ФГОС 
НОО относятся: сформированность умения использовать сохранные анализаторы и 
компенсаторные способы деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной 
жизни; сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений 
ориентироваться в макропространстве; сформированность адекватных (в соответствии с 
возрастом) предметных (конкретных и обобщенных), пространственных представлений о 
предметах, объектах и явлениях окружающей жизни; проявление познавательного интереса, 
познавательной активности; наличие представлений (соответствующих возрасту) о 
современных тифло-технических, оптических и технических средствах, облегчающих 
познавательную и учебную деятельность, и готовности их активного использования; 
проявление  стремления  к  самостоятельности и  независимости  от 
окружающих (в бытовых вопросах); сформированность  умений адекватно 
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использовать речевые  и неречевые средства общения; способность к проявлению 
социальной активности; способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 
готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебнопознавательной 
деятельности и повседневной жизни.  

Оценка результатов освоения слепыми обучающимися 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 слепыми программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 
необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов 
освоения слепыми обучающимися программы коррекционной работы целесообразно 
использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных возможностей 
обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных показателей, 
свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 
деятельность и повседневную жизнь (например, выявить стартовый уровень развития у 
слепого обучающегося умения использовать сохранные анализаторы и компенсаторные 
способы деятельности в учебно-познавательной и повседневной жизни). Текущая 
диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения 
слепого на начальной ступени образования. При использовании данной формы мониторинга 
можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых 
позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 
(отсутствие даже незначительной положительной динамики) слепых обучающихся 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. Целью финишной диагностики, 
приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, окончание обучения на 
начальной ступени школьного образования), выступает оценка достижений слепого 
обучающегося в соответствии с планируемыми результатами освоения слепым 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. В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в 
результатах освоения программы коррекционной работы (отсутствие положительной 
динамики по двум и более интегративным показателям) обучающегося в случае согласия 
родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-
медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, 
позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной 
работы. Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения слепыми 
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 повседневной жизни. Оценка результатов 
деятельности образовательной организации начального общего образования осуществляется 
в ходе ее аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится 
на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 
слепыми обучающимися АООП НОО с учётом: результатов  мониторинговых исследований 
разного уровня (федерального, регионального, муниципального); условий реализации АООП 
НОО для слепых обучающихся; особенностей контингента обучающихся.  
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2.Содержательный раздел 
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, программа формирования УУД соответствуют требованиям 
в ФГОС НОО и ФОП НОО. Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных 
предметов, курсов должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. Программы 
отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: требований к результатам 
освоения образовательной программы начального общего образования; программы 
формирования универсальных учебных действий. 

2.1. Программы формирования универсальных учебных действий у слепых 
обучающихся  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 
образования в условиях МАОУ г.Нягани «Гимназия» (далее-программа УУД) конкретизирует 
требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения АООП 
НОО(вариант 3.1.) для слепых обучающихся, и служит основой разработки программ 
учебных предметов, курсов коррекционно – развивающей области.   

Программа  формирования  УУД  направлена  на  обеспечение  системно- 

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 
реализации развивающего потенциала начального общего образования слепых обучающихся 
с учетом их особых образовательных потребностей, развитию системы УУД, выступающей 
как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей слепым 
обучающимся умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Это 
достигается путём освоения слепыми обучающимися конкретных предметных знаний и 
навыков в рамках отдельных дисциплин, способов сенсорно-перцептивной деятельности, 
компенсаторных умений и навыков в рамках курсов коррекционно-развивающей области, 
сознательного, активного присвоения нового социального опыта. При этом знания, умения и 
навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 
действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 
действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и навыков определяется 
освоением ими универсальных учебных действий.   

Программа формирования УУД слепых обучающихся:  

устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования данной группы 
обучающихся;  

определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий, 
доступных для освоения слепым обучающимся;  

выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, курсов 
коррекционно-развивающей области;  

определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования УУД у 
слепых обучающихся при переходе от начального к основному общему образованию.   

Формирование УУД, обобщенных способов действий выступает основой реализации 
ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 
познавательного и личностного развития обучающихся, обеспечивает высокую 
эффективность решения жизненных задач, возможность саморазвития слепых. Ценностными 
ориентирами начального общего образования слепых обучающихся выступают:   

формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, страну, народ и историю, сопричастности 
с обществом;  

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

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;  
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уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 
на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников 
деятельности;  

владения способами коммуникативной деятельности в условиях зрительной депривации;  

использования  компенсаторных  способов  для  решения  различных  

коммуникативных задач; - опоры на опыт взаимодействия в системе координат 
«слепойзрячий», «слепой-слепой»;  

развитие ценностно -смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма:  

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 
стремления следовать им;  

ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения;  

принятия позиции активности, самостоятельности и независимости в доступных для освоения 
и осуществления видах и способах деятельности;  

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 
отечественной и мировой художественной культурой;  

развитие умения учиться на основе:  

понимания значения учения;  

восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности;  

развития широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества;  

формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке);  

развитие чувственной основы познания, формирование компенсаторных способов учебной 
деятельности;  

использования компенсаторных способов для решения различных учебнопознавательных 
задач;  

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе:  

формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 
открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умение 
адекватно их оценивать;  

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты;  

формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

формирования умения избегать ситуаций, представляющих угрозу жизни, здоровью, 
безопасности личности;  

формирования способности уважать окружающих и результаты труда других людей.  

Формирование у слепых обучающихся универсальных учебных действий, 
представляющих обобщённые действия, открывает слепым обучающимся возможность 
широкой ориентации в учебных предметах, в строении учебной деятельности, способствует 
освоению слепыми обучающимися всех компонентов учебной деятельности, развитию 
познавательных и учебных мотивов.  

Функции универсальных учебных действий:  

 обеспечение возможности слепому обучающемуся самостоятельно осуществлять 
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  
создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации;  обеспечение 
успешного усвоения знаний, умений, навыков в любой предметной и коррекционно-
развивающей области; обеспечение возможности социальной адаптации и интеграции слепых 
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обучающихся в учебно-познавательную среду обучающихся, не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья;  обеспечение преемственности учебно-познавательного процесса.   

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 
регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её предметного содержания.   

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания, развития их самостоятельности и определенной независимости от зрячих.  

 Программа УУД направлена на формирование у слепых обучающихся личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий.  

Личностные универсальные учебные действия включают:  

внутреннюю позиция обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 
ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»;   

мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, 
учебнопознавательные и внешние мотивы;  

учебно-познавательный интерес к учебному материалу; развитие потребности в сенсорно-
перцептивной деятельности, способность к использованию адекватных учебным задачам 
способов чувственного познания;  

ориентацию на понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности, на понимание 
оценок учителей, сверстников, родителей;  

способность к оценке своей учебной деятельности;  

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; знание основных моральных норм 
и ориентацию на их выполнение;  

установку на здоровый образ жизни (в том числе охрану сохранных анализаторов:  

остаточного зрения, слуха, кожной чувствительности и др.) и реализацию ее в реальном 
поведении и поступках; потребность в двигательной активности, мобильность;  

ориентацию  на  самостоятельность,  активность,  социально-бытовую  

независимость;  

основы экологической культуры: 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.  

Регулятивные универсальные учебные действия 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 её 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 учителей, товарищей, родителей и других людей; адекватно использовать сохранные 
анализаторы для формирования компенсаторных способов деятельности; вносить 
необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 
характера сделанных ошибок, использовать запись результатов решения задачи; умение 
адекватно запрашивать и принимать необходимую практическую помощь; осуществлять 
алгоритмизацию действий как основу компенсации.  

Познавательные универсальные учебные действия представлены следующими умениями: 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, (на основе 
использования рельефно-точечного шрифта Л. Брайля), с использованием учебной 
литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 
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информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации с использованием рельефно-
точечного шрифта Л. Брайля, скорописью, плоскопечатным шрифтом 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; ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
владеть основами 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; владеть рядом общих приёмов решения 
задач; предупреждать вербализм знаний и умений; устанавливать связь чувственного и 
логического; владеть компенсаторными способами познавательной деятельности.   

Коммуникативные универсальные учебные действия представлены следующими 
умениями: адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 
поддержкой, владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства 
и инструменты ИКТ и дистанционного общения; учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в сотрудничестве; формулировать собственное мнение и 
позицию; задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; адекватно использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи; научится адекватно использовать компенсаторные способы, 
остаточное зрение для решения различных коммуникативных задач; использовать адекватные 
невербальные средства общения для взаимодействия с партнером.  

Связь УУД с содержанием учебных предметов и курсов коррекционноразвивающей 
области, в условиях внеурочной и внешкольной деятельности   

 Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития слепых обучающихся, 
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 
учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и 
внешкольной деятельности. На ступени начального общего образования формирование 
универсальных учебных действий осуществляется на таких учебных предметах, как «Русский 
язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир (человек, природа, 
общество)», «Технология (труд)», «Изобразительное искусство. Тифлографика», «Музыка», 
«Физическая культура» и на курсах коррекционноразвивающей области: «Ритмика», 
«Адаптивная физическая культура», «Развитие осязания и мелкой моторики», «Охрана, 
развитие остаточного зрения и зрительного восприятия», «Социально-бытовая 
ориентировка», «Пространственная ориентировка», «Развитие коммуникативной 
деятельности». Каждый учебный предмет, курс коррекционноразвивающей области 
раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных действий 
у слепых обучающихся.   

В рамках учебных предметов формируются следующие универсальные учебные действия:   

«Русский язык»: логические действия анализа, сравнения, установления 
причинноследственных связей; знаково-символические действия - замещения (например, 
звука буквой); структурирование знаний; актуализация, расширение, уточнение знаний; 
алгоритмизация учебных действий; построение логической цепочки рассуждений; 
осознанное и произвольное высказывание в устной и письменной речи; моделирование 
(например, состава слова путём составления схемы) и преобразование модели 
(видоизменение слова); планирование, контроль и действенная проверка результата 
деятельности; творческая самореализация, осмысление слепыми обучающимися «образа Я» 
как творца умственной деятельности; рефлексия на основе вербальной информации из вне 
способов и условий взаимодействия, контроль и оценка процесса и результатов 
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взаимодействия; использование адекватных возрасту форм и функций речи, включая 
компенсаторную функцию.  

«Литературное чтение»: осмысление слепыми обучающимися «образа Я» как творца 
речевой деятельности; смыслообразование через прослеживание судьбы героя и ориентацию 
в системе личностных смыслов обучающегося; самоопределение и самопознание на основе 
сравнения «образа Я» с героями литературных произведений посредством 
эмоциональнодейственной идентификации; чувство любви к своей Родине; нравственная 
оценка через выявление содержания и значения действий персонажей; развитие чувства 
прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой; нравственно-этического оценивание через выявление 
морального содержания и нравственного значения действий персонажей; понимание 
контекстной речи на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 
моделирование (воссоздание) образов героев, картин событий и поступков персонажей на 
основе получения вербальной информации; произвольное и выразительное построение 
контекстной речи с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе с 
использованием аудиовизуальных средств; установление логической причинноследственной 
последовательности событий и действий героев произведения; построение плана 
литературного произведения с выделением существенной и дополнительной информации; 
структурирование знаний; формулирование собственного мнения и позиции; смысловое 
восприятие художественных и познавательных текстов, выделение существенной 
информации из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); взаимодействие с 
партнерами в системе координат «слепой-зрячий», «слепой-слепой» при обсуждении 
прочитанных произведений и др.  

 «Иностранный язык»: принятие и сохранение учебной задачи; адекватное использование 
коммуникативных, прежде всего речевых, средств для решения различных коммуникативных 
задач, построение монологического высказывания, владение диалогической формой 
коммуникации; построение речевого высказывания в устной и письменной речи; знаково-
символические действия, их дифференциация в сопоставлении с русским языком; 
структурирование знаний; учет разных мнений и стремление к координации различных 
позиций в сотрудничестве; умение слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 
обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме; умение взаимодействовать с 
партнерами в системе координат «слепойзрячий», «слепой-слепой» при изучении 
иностранного языка; внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного 
отношения к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

 «Математика»: логические и алгоритмические действия организации и решения 
математических задач; планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; осуществление итогового и 
пошагового контроля по результату; различение способа и результата действия решения 
задач; выбор способа достижения поставленной цели; использование знаковосимволических 
средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 
сравнение и классификация (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 
существенному основанию; общие приёмы решения задач; восприятие «образа Я» как 
субъекта учебной деятельности; структурирование знаний; умение взаимодействовать с 
партнерами в системе координат «слепойзрячий», «слепой-слепой» при решении 
математических и практических задач; осознанное использование математической речи при 
выполнении практического задания; планирование, контроль и действенная проверка 
результата практической деятельности. 

«Окружающий мир (человек, природа, общество)»: формирование чувства гордости за свою 
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; чувство любви к своей 
стране, городу (краю); осознание своей национальности; уважение культуры и традиций 
народов России и мира; формирование умения различать в историческом времени прошлое, 
настоящее, будущее; умение фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 
своего региона; умение принимать и сохранять учебную задачу; формирование экологической 
культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 
нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; знание 
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основных моральных норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, 
социальными группами и сообществами; ориентацию на их выполнение; установка на 
здоровый образ жизни (в том числе охрану всех анализаторов и нарушенного зрения) и 
реализацию её в реальном поведении и поступках; использование знаково-символических 
средств, в том числе готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств 
объектов; осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения, сериацию и 
классификацию объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установление причинно  - следственных связей в 
окружающем мире на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и 
их синтеза; осуществление алгоритмизации действий как основы компенсации; 
структурирование знаний; адекватное использование информационно-познавательной и 
ориентировочно-поисковой роли зрения; адекватно использовать сохранные анализаторы для 
формирования компенсаторных способов деятельности; умение взаимодействовать с 
партнерами в системе координат «слепойзрячий», «слепой-слепой» в процессе изучения 
окружающего мира; адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи; задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ.  

 «Музыка»: развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной музыкальной культурой разных жанров; овладение доступными 
видами музыкального искусства; овладение эстетическими представлениями о музыкальном 
искусстве; формирование основ гражданской принадлежности через приобщение к 
музыкальной культуре; развитие эмоционального восприятия музыки; восприятие «образа Я» 
как субъекта учебной (музыкальной) деятельности; развитие положительных личностных 
свойств и качеств характера, создающих основу для жизненного оптимизма, потребности в 
музыкальном самовыражении; адекватное использование анализаторов для формирования 
компенсаторных способов деятельности на музыкальном материале; участие в коллективной 
музыкальной деятельности; умение взаимодействовать с партнерами в системе координат 
«слепойзрячий», «слепой-слепой» в процессе освоения музыкальной деятельности (хоровое 
пение и др.) освоение системы социально принятых знаков и символов, существующих в 
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.  

«Изобразительное искусство. Тифлографика»: личностное самоопределение, восприятие 
«образа Я» как субъекта художественно-продуктивной деятельности; понимание значение 
смысла собственного учения, его результата; формирование чувства любви к стране, городу 
(родному краю); умение принимать и сохранять учебную задачу; учебно-познавательный 
интерес к результату художественной деятельности; замещения и моделирования явлений и 
объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся; 
формирование логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинно-следственных связей и отношений в художественно-продуктивной 
деятельности; организация своих действий в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её решения; адекватное понимание своих достижений, умение оценивать 
конкретный результат художественно-продуктивной деятельности; умение задавать вопросы 
(познавательного, уточняющего, коммуникативного характера); актуализация, расширение 
знаний, кругозора; адекватное использование сенсорных умений, компенсаторных способов 
в осуществлении продуктивной деятельности; создание способов решения проблем 
творческого и поискового характера; умение адекватно запрашивать и принимать 
необходимую практическую помощь; расширение опыта самовыражения в доступных видах 
изобразительной деятельности; умение взаимодействовать с партнерами в системе координат 
«слепой – зрячий», «слепой - слепой» в процессе освоения изобразительной деятельности.  

«Технология (труд)»: личностная готовность осуществлять предметнопреобразующую 
деятельность; овладение представлениями о трудовых профессиях и понимание роли труда в 
жизни человека; понимание значения предметно-практической деятельности для жизни в 
социуме; умение принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 
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плане; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату предметно-
преобразующей деятельности; использование знаковосимволических средств, в том числе 
моделей и схем, для решения предметно-практических задач; умение выполнять доступные 
трудовые операции при решении предметнопрактических задач; осуществление аналитико-
синтетической деятельности (сравнение, анализ, классификация выделение существенных 
признаков и их синтез) в процессе овладения трудовыми операциями; использование всех 
анализаторов (в том числе нарушенного зрения) в предметно-практической деятельности; 
умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуникативного характера) для 
ориентации в совместной с учителем и сверстниками деятельности; адекватно использовать 
коммуникативные средства для решения различных коммуникативных задач в учебном 
сотрудничестве с учителем и сверстниками в процессе предметно-практической 
деятельности; умение взаимодействовать с партнерами в системе координат «слепойзрячий», 
«слепой-слепой» в процессе овладения доступными трудовыми умениями и навыками.  

«Физическая культура»: личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта 
физкультурной деятельности; чувство гордости за достижения в мировом и отечественном 
спорте российских спортсменов; понимание значения занятий физической культурой для 
сохранения и укрепления здоровья; понимание значения соблюдения режима дня для 
развития самостоятельности и социально-бытовой независимости; овладение 
первоначальными представлениями о значении физической культуры для укрепления 
здоровья человека, физического развития; овладение опытом выполнения основных видов 
движений; ориентация на двигательную активность, самореализацию; умение принимать и 
сохранять учебную задачу в процессе выполнения физических упражнений;  накопление, 
расширение опыта выполнения доступных физических упражнений; овладение умением 
придерживаться заданной последовательности действий при выполнении физических 
упражнений; развитие мотивации к преодолению трудностей при выполнении физических 
упражнений; понимание своих достижений, умение оценивать правильность выполнения 
физических упражнений; умение предвидеть ближайший результат выполнения физических 
упражнений; умение принимать и запрашивать необходимую практическую помощь при 
выполнении физических упражнений; умение привносить необходимые коррективы в 
движение для достижения его результативности; использование сохранных анализаторов при 
выполнении произвольных движений; умение различать способ и результат деятельности; 
установка на здоровый и безопасный образ жизни, здоровьесберегающее поведение; освоение 
правил здорового и безопасного образа жизни; использование речи для организации и 
регуляции движения; умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе 
координат «слепой – зрячий», «слепой - слепой» в процессе овладения физическими 
упражнениями; умение адекватно воспринимать, понимать и воспроизводить вербальные и 
невербальные средства общения при занятиях физической культурой.  

 В рамках курсов коррекционно-развивающей области формируются следующие 
универсальные учебные действия:  

«Ритмика»:  установление связи между целью занятий ритмической деятельностью, мотивом 
и результатом выполнения ритмического упражнения; двигательная самореализация слепого 
обучающегося; восприятие «образа Я» как субъекта музыкальнодвигательной, танцевальной 
деятельности; приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 
танцевальной культуры и традициям, многообразию танцевального фольклора России, 
образцам народного танца; планирование и умение придерживаться заданной 
последовательности движений, действий; эстетические и смысловые ориентации, 
направленные на развитие потребности в двигательном и творческом самовыражении; 
развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, координации движений; саморегуляция 
как способность к выполнению движений, двигательных действий; аналитикосинтетические 
умения и навыки в дифференциации и оценке содержания и характера двигательных 
действий, органов движения и их функций; установка на здоровьесберегающее поведение, 
ориентация на выполнение правил здорового и безопасного образа жизни; развитие 
мотивации к преодолению трудностей; умение принимать и сохранять учебную задачу; 
потребность в двигательной активности и самореализации; активное использование 
сохранных анализаторов для формирования компенсаторных способов овладения 
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специальными ритмическими упражнениями; развитие пространственного мышления, 
совершенствование навыков пространственной ориентировки как основы самостоятельного и 
результативного выполнения ритмических движений; умение различать способ и результат 
деятельности при выполнении танцевальных движений; умение взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми на занятиях ритмической гимнастикой; алгоритмизация 
практических действий при выполнении танцевальных движений; умение взаимодействовать 
с социальным окружением при овладении элементами танцев, танцами; развитие умения 
выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с 
помощью ритмических движений и элементов танцев, двигательного самовыражения; умение 
адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и невербальные средства 
общения на занятиях ритмикой; умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в 
системе координат «слепой – зрячий», «слепой - слепой» в процессе овладения ритмическими 
упражнениями.   

АФК. «Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного восприятия»: осознание 
необходимости охраны остаточного зрения, умение им пользоваться в учебной и 
практической деятельности; установление связи между целью деятельности по развитию 
остаточного зрения и зрительного восприятия, мотивом и результатом развития базовых 
зрительных функций; развитие потребности к сенсорно-перцептивной деятельности, 
использование, использование адекватных учебным задачам способов чувственного 
познания; развитие зрительного восприятия как перцептивного познавательного процесса; 
оценивание правильности выполнения перцептивного действия на уровне соответствия 
результатов требованиям поставленной задачи; самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели в условиях зрительной перцептивной деятельности; 
алгоритмизация зрительных действий как компенсаторный способ достижения результата 
деятельности; анализ объектов с целью выделения опознавательных признаков (цвет, форма, 
величина, структура); адекватное использование информационно-познавательной и 
ориентировочно-поисковой роли зрения; осуществление аналитико-синтетической 
деятельности сравнения, сериации и классификации, выбор основания и критериев для 
указанных логических операций; развитие зрительно-моторной координации; использование 
остаточного зрения в пространственной ориентировке; умение взаимодействовать с 
партнерами в системе координат «слепойзрячий», «слепой-слепой» с использованием 
остаточного зрения.  

«Социально-бытовая ориентировка»: личностное самоопределение, восприятие «образа Я» 
как субъекта социально-бытовой деятельности; оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 
выбор; понимание значения овладения навыками социально-бытовой ориентировки для 
самостоятельности; ориентация на социально-бытовую независимость; ориентация в оценках 
взрослых и сверстников, понимание причин успеха/неуспеха в бытовой, коммуникативной 
сферах деятельности; овладение конкретными представлениями об окружающих предметах и 
действиях с ними; развитие учебнопознавательного интереса к социально-бытовой 
ориентировке; алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения результата 
по социально-бытовой ориентировке; выбор наиболее эффективных способов решения 
социально-бытовых задач в зависимости от конкретных условий; выбор оснований и 
критериев для сравнения, сериации, классификации объектов социально-бытовой 
ориентировки; использование сохранных анализаторов для овладения практическими 
умениями и навыками по социально-бытовой ориентировке; овладение сравнением, 
анализом, группировкой окружающих объектов (предметов) в процессе обучения социально-
бытовой ориентировке; развитие коммуникативной компетентности слепых обучающихся на 
основе организации совместнопродуктивной деятельности; умение вносить в ранее 
освоенные бытовые и ориентировочные действия необходимые коррективы для достижения 
искомого результата; развитие эстетических представлений и критериев на основе 
изобразительной и художественной конструктивной деятельности в процессе совместной 
социально-бытовой деятельности; построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме при общении в социально-бытовой ситуации; умение взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми в системе координат «слепой - зрячий», «слепой - слепой» в 
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совместной продуктивной деятельности; умение адекватно воспринимать, понимать и 
использовать вербальные и невербальные средства общения в процессе социально-бытовой 
5ориентировки.  

«Пространственная ориентировка»: личностное самоопределение, восприятие «образа Я» 
как субъекта, взаимодействующего с окружающим пространством; понимание значения 
овладения навыками пространственной ориентировки для самостоятельности, мобильности и 
независимости; определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий при овладении 
топографическими представлениями; ориентация в оценках взрослых и сверстников, 
понимание причин успеха/неуспеха в самостоятельной пространственной ориентировке в 
микрои макропространстве; овладение конкретными пространственными представлениями 
об окружающих предметах и действиях с ними; развитие учебнопознавательного интереса к 
пространственной ориентировке; овладение элементарными навыками пространственной 
ориентировки; самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения результата в 
пространственной ориентировке; выбор наиболее эффективных способов решения задач 
ориентировки в пространстве в зависимости от конкретных условий; использование 
сохранных анализаторов при овладении практическими умениями и навыками 
пространственной ориентировки; овладение сравнением, анализом, группировкой 
окружающих объектов (предметов) в процессе обучения пространственной ориентировке; 
умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат «слепой - 
зрячий», «слепой - слепой» при овладении навыками совместного передвижения с 
сопровождающим; умение придерживаться заданной последовательности пространственно-
ориентировочных действий как основы самостоятельной ориентировки в пространстве; 
умение вносить в ранее освоенные ориентировочные действия необходимые коррективы для 
достижения искомого результата; умение адекватно воспринимать, понимать и использовать 
вербальные и невербальные средства общения в процессе пространственной ориентировки.   

«Развитие осязания и мелкой моторики»: личностное самоопределение, восприятие 
«образа Я» как субъекта, предметно-практической деятельности; установление связи между 
целью деятельностью по развитию осязания и мелкой моторики, мотивом, результатом 
предметно-практической деятельности; планирование, регулирование, контроль и оценка 
осязательных действий; овладение навыками осязательного обследования; развитие мелкой 
моторики; самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели в условиях 
осязательной деятельности; развитие учебнопознавательной деятельности в процессе 
осязания; формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки алгоритма 
осязательных действий; контроль результата осязательных действий с заданным образцом с 
целью обнаружения отклонений и отличий; умение вносить в ранее освоенные осязательные 
действия необходимые коррективы для достижения искомого результата; саморегуляция как 
способность мобилизации сил к волевому усилию в преодолении препятствий на пути 
осязательного познания мира; выбор наиболее эффективных и оптимальных способов 
решения осязательной задачи;  контроль и оценка результатов тактильно-осязательного 
восприятия; анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 
на основе тактильно-осязательного способа восприятия; составление целого из частей в 
результате изучения объектов в предметно-практической деятельности; алгоритмизация 
осязательных действий как компенсаторный способ достижения результата деятельности; 
развитие двигательной сферы и координации движений  

 «Развитие коммуникативной деятельности»: личностное самоопределение, восприятие 
«образа Я» как субъекта коммуникативной деятельности; установление связи между целью 
коммуникативной деятельности, мотивом и результатом общения; понимание значения 
овладения навыками коммуникации для осмысления социального окружения, своего места в 
нем; установка на деловое общение, социальное взаимодействие в учебной и внеурочной 
деятельности; использование знаний и умений в области вербальной и невербальной 
коммуникации; адекватное использование речевых средств для решения различных 
коммуникативных задач, владение диалогической формой речи; моделирование ситуаций 
общения, социального взаимодействия как способа устранения коммуникативных 
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трудностей; использование компенсаторных способов, остаточного зрения для решения 
различных коммуникативных задач; постановка вопросов, необходимых для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнерами в системе координат «слепой - 
зрячий», «слепой - слепой»; умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с 
учётом целей коммуникации, особенностей слушателя.  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, учебных курсов.  

Рабочая программа  по учебному предмету «Русский язык» 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область «Русский 
язык и литературное чтение») (далее соответственно - программа по русскому языку, русский 
язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 
освоения программы по русскому языку. Пояснительная записка отражает общие цели и 
задачи изучения русского языка, характеристику психологических предпосылок к его 
изучению обучающимися; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 
содержания, к определению планируемых результатов и к структуре тематического 
планирования. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 
предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего 
образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных 
учебных действий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 
формировать средствами русского языка с учётом возрастных особенностей обучающихся на 
уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, 
метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального общего 
образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по русскому языку на уровне начального общего образования составлена на 
основе требований к результатам освоения программы начального общего образования ФГОС 
НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной 
рабочей программе воспитания.На уровне начального общего образования изучение русского 
языка имеет особое значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, опыт 
выполнения предметных и универсальных учебных действий на материале русского языка 
станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут 
востребованы в жизни. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать и 
анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной учебной 
деятельности. Изучение русского языка является основой всего процесса обучения на уровне 
начального общего образования, успехи в изучении этого предмета во многом определяют 
результаты обучающихся по другим учебным предметам.Русский язык обладает 
значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности обучающихся, 
особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, 
общекультурная и социальная грамотность.Первичное знакомство с системой русского языка, 
богатством его выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно 
использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной 
социализации обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и 
выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, способствует 
формированию самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 
хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других 
народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства 
во многом определяют возможность самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления 
себя в различных жизненно важных для человека областях.Изучение русского языка обладает 
огромным потенциалом присвоения традиционных социокультурных и духовно-
нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе 
речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные 
достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как явления 
национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми 
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личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного интереса к 
изучению русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского 
языка. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков и 
культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-
нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; 
осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации 
понимание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание 
правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; овладение
 основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах 
современного русского литературного языка: аудирование, говорение, чтение, письмо; 
овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 
фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных единицах 
языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой 
деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 
развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 
изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 
русскому языку является признание равной значимости работы по изучению системы языка 
и работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван 
сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать 
усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение практической 
задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования 
усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в 
процессе устного и письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой 
деятельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 

Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного материала по классам, 
основанное на логике развития предметного содержания и учёте психологических и 
возрастных особенностей обучающихся. Программа по русскому языку предоставляет 
возможности для реализации различных методических подходов к преподаванию русского 
языка при условии сохранения обязательной части содержания учебного предмета. 
Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что достижение 
обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов обеспечивает 
преемственность и перспективность в изучении русского языка на уровне начального общего 
образования и готовности обучающегося к дальнейшему обучению.Общее число часов, 
рекомендованных для изучения русского языка, - 675 (5 часов в неделю в каждом классе): в 1 
классе - 165 часов, во 2–4  классах - по 170 часов. 

Содержание обучения в 1 классе. 

Обучение грамоте. 

Начальным этапом изучения учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение» в 1 
классе является учебный курс «Обучение грамоте»: обучение письму идёт параллельно с 
обучением чтению. На учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется отводить 9 часов в 
неделю: 5 часов учебного предмета «Русский язык» (обучение письму) и 4 часа учебного 
предмета «Литературное чтение» (обучение чтению). Продолжительность учебного курса 
«Обучение грамоте» зависит от уровня подготовки класса и может составлять от 20 до 23 
недель, соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 классе 
может варьироваться от 10 до 13 недель. 

Развитие речи. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 
картинок, на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге. 

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 
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Слово и предложение. 

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

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 
слова. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Фонетика. 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 
последовательности звуков в слове и определение количества звуков. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со 
звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 
соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных 
ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение места 
ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. 
Ударный слог. 

Графика. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы 
гласных как показатель твёрдости - мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. 
Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 
Последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение. 

Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое 
чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. 
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение на материале небольших 
прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 
(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 
Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным 
почерком. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 
знака переноса. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 
с их произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных 
после шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в положении под ударением), «ча», «ща», «чу», 
«щу»; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички 
животных); перенос по слогам слов 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. Ударение в слове. Гласные ударные 
и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные 
звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч5], [щ’]. 

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без 
стечения согласных). 

Графика. 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение при письме твёрдости согласных звуков 
буквами «а», «о», «у», «ы», «э»; слова с буквой «э». Обозначение при письме мягкости 
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согласных звуков буквами «е», «ё», «ю», «я», «и». Функции букв «е», «ё», «ю», «я». Мягкий 
знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах, например, стол и 
конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. 

Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита 
для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка (на основе ограниченного перечня слов, 
отрабатываемого в учебнике, включённом в федеральный перечень учебников1 (далее - 
учебник). 

Лексика. 

Слово как единица языка (ознакомление). 

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

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис. 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в 
предложении при помощи смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм 
слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов в предложении; 
прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, 
кличках животных; перенос слов (без учёта морфемного членения слова); гласные после 
шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), «ча», «ща», «чу», «щу»; 

сочетания «чк», «чн»; слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 
орфографическом словаре учебника); знаки препинания в конце предложения: точка, 
вопросительный и восклицательный знаки. 

Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи. 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 

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

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

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

Изучение русского языка в 1 классе позволяет на пропедевтическом уровне организовать 
работу над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных 
действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 
универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные особенности 
гласных и согласных звуков; твёрдых и мягких согласных звуков; сравнивать звуковой и 
буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: определять совпадения и 
расхождения в звуковом и буквенном составе слов; устанавливать основания для сравнения 
звукового состава слов: выделять признаки сходства и различия; характеризовать звуки по 
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заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; твёрдых согласных, мягких 
согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 
действий: проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 
подбирать слова к модели; формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного 
состава слова; использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: выбирать 
источник получения информации: уточнять написание слова по орфографическому словарику 
учебника; место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 
анализировать графическую информацию - модели звукового состава слова; самостоятельно 
создавать модели звукового состава слова. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: воспринимать 
суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы 
речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; воспринимать разные точки зрения; в 
процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; строить устное 
речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и буквенном составе слова. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: определять 
последовательность учебных операций при проведении звукового анализа слова; определять 
последовательность учебных операций при списывании; удерживать учебную задачу при 
проведении звукового анализа, при обозначении звуков буквами, при списывании текста, при 
письме под диктовку: применять отрабатываемый способ действия, соотносить цель и 
результат. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: находить ошибку, 
допущенную при проведении звукового анализа, при письме под диктовку или списывании 
слов, предложений, с использованием указаний педагога о наличии ошибки; оценивать 
правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

Совместная деятельность: принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 
план действий по её достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и 
мнения участников совместной работы; ответственно выполнять свою часть работы. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Общие сведения о языке. 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 
Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. 
Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика. 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и 
безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твёрдых и мягких 
согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], 
[ч5], [щ’]; обозначение при письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв «е», 
«ё», «ю», «я» (повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости - мягкости согласные звуки. 

Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; 
согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - 
непарный. 

Функции «ь»: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова; 
разделительный. Использование при письме разделительных «ъ» и «ь». 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами «е», «ё», «ю», «я» (в начале 
слова и после гласных). 

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

Использование знания алфавита при работе со словарями. 
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Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная 
строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 

Орфоэпия. 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом 
в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) 
для решения практических задач. 

Лексика. 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представление). 
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 
или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 

Состав слова (морфемика). 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 
однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, 
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые 
случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. 
Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

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

Морфология. 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), 
употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и другие), 
употребление в речи. 

Имя прилагательное (ознакомление):  общее значение, вопросы («какой?», 
«какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: «в», «на», 
«из», «без», «над», «до», «у», «о», «об» и другие. 

Синтаксис. 

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

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. 
Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 
побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и 
невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация. 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, 
клички животных);  знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку 
(без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в 
положении под ударением), «ча», «ща», «чу», «щу»; сочетания «чк», «чн» (повторение правил 
правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 
орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 
орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 

Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: разделительный мягкий знак; сочетания «чт», «щн», 
«нч»; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в 
корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 
учебника); прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 
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животных, географические названия; раздельное написание предлогов с именами 
существительными. 

Развитие речи. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 
выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и другие). 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 с 
использованием личных наблюдений и на вопросы. 

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

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

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информации, 
содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной 
интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30–45 слов с использованием 
вопросов. 

Изучение русского языка во 2 классе позволяет на пропедевтическом уровне организовать 
работу над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных 
действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 
универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родственные) 
слова и слова с омонимичными корнями: называть признаки сходства и различия; сравнивать 
значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходство и различие лексического 
значения; сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять 
случаи чередования; устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, 
что обозначают; характеризовать звуки по заданным параметрам; определять признак, по 
которому проведена классификация звуков, букв, слов, предложений; находить 
закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; 

ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить понятие с его 
краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 
действий: проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 
предложение, текст); формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова 
являются (не являются) однокоренными (родственными). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: выбирать 
источник получения информации: словарь учебника для получения информации; 

устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; согласно заданному 
алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 
анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с учебной 
задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; с помощью учителя на 
уроках русского языка создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: воспринимать и 
формулировать суждения о языковых единицах; проявлять уважительное отношение к 
собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; признавать возможность существования 
разных точек зрения в процессе анализа результатов наблюдения за языковыми единицами; 
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корректно и аргументированно высказывать своё мнение о результатах наблюдения за 
языковыми единицами; строить устное диалогическое выказывание; строить устное 
монологическое высказывание на определённую тему, на основе наблюдения с соблюдением 
орфоэпических норм, правильной интонации; устно и письменно формулировать простые 
выводы на основе прочитанного или услышанного текста. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: планировать с 
помощью учителя действия по решению орфографической задачи; выстраивать 
последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: устанавливать с 
помощью учителя причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому языку; 
корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 
выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: строить действия по достижению цели совместной деятельности 
при выполнении парных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, 
договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам 
совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты 
(в том числе с помощью учителя); совместно обсуждать процесс и результат работы; 
ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Сведения о русском языке. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: 
наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика. 

Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); согласный 
твёрдый (мягкий), парный (непарный); согласный глухой (звонкий), парный (непарный); 
функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования при письме 
разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 

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

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия. 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом 
в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика. 

Повторение: лексическое значение слова. 

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

Состав слова (морфемика). 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки 
однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и синонимов, 
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые 
случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, суффикс - значимые 
части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Морфология. 

Части речи. 

Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена 
существительные единственного и множественного числа. Имена существительные 
мужского, женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в 
котором употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по падежам и 
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числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные 
одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость формы 
имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилагательных 
по родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на «-ий», «-ов», «-ин»). Склонение 
имён прилагательных. 

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

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 
Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, числам. 
Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица «не», её значение. 

Синтаксис. 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 
словами в предложении. Главные члены предложения - подлежащее и сказуемое. 
Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения распространённые 
и нераспространённые. 

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

Орфография и пунктуация. 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 
орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в 
зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке 
собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом 
материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный твёрдый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне наблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

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

раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи. 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 
благодарность, отказ и 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, плохо владеющими русским 
языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки текста, тема 
текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком 
предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь 
предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов «и», «а», «но». 
Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных 
текстов заданного типа. 

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

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 

Изучение русского языка в 3 классе позволяет организовать работу над рядом 
метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 
коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 
действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и различные 
грамматические признаки; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 

сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение): выделять особенности 
каждого типа текста; 

сравнивать прямое и переносное значение слова; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; объединять имена 
существительные в группы по определённому грамматическому признаку (например, род или 
число), самостоятельно находить возможный признак группировки; 

определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 
ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены 
предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 
действий: 

определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 
предложенных учителем критериев; 

с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать действия по 
изменению текста; 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; проводить по 
предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по 
предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, подкреплять их 
доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе предложенных 
критериев). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 
задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как результата 
наблюдения за языковыми единицами. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), 
соответствующие ситуации общения; 

подготавливать небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 
выполненного мини-исследования, проектного задания; 

создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, 
извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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



 

37 

 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 
выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена предложения при 
списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 
коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или проектного 
задания на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 
шагов и сроков; 

выполнять совместные (в группах) проектные задания с использованием предложенных 
образцов; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы; 

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

для достижения общего успеха деятельности. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Сведения о русском языке. 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 
наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика. 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным 
параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

Орфоэпия. 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и 
сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 
произношения слов. 

Лексика. 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, 
антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика). 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 
окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление). 

Морфология.Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на «-мя», 
«-ий», «-ие», «-ия»; на «-ья», например, «гостья»; на «-ье», например, «ожерелье» во 
множественном числе; а также кроме собственных имён существительных на «-ов», «-ин», «-
ий»); имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). 

Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 
существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения l-ro и 3-го лица 
единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 
I и II спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 
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Союз; союзы «и», «а», «но» в простых и сложных предложениях. 

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

Синтаксис. 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; 
виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и 
побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 
невосклицательные); связь между словами в предложении (при помощи смысловых 
вопросов); распространённые и нераспространённые предложения (повторение изученного). 

Связь между словами в словосочетании. 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами «а», «но», с одиночным союзом 
«и». Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложения (ознакомление). Сложные предложения: сложносочинённые 
с союзами «и», «а», «но»; бессоюзные сложные предложения (без называния терминов). 

Орфография и пунктуация. 

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

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 
орфографической ошибки; различные способы решения орфографической задачи в 
зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и 
предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на «-мя», 
«-ий», «-ие», «-ия», на «-ья», например, «гостья», на «-ье», например, «ожерелье» во 
множественном числе, а также кроме собственных имён существительных на «-ов», «-ин», «-
ий»); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

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

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

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами «и», «а», 
«но» и без союзов. 

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

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

Развитие речи. 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и 
письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и другие); диалог; 
монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, 
богатства и выразительности письменной речи. 

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

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 
простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 
обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение в соответствии с 
поставленной задачей. 

Изучение русского языка в 4 классе позволяет организовать работу над рядом 
метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 
коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 
действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; 
устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, 
отличающихся грамматическими признаками; 

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

объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, спряжение); 

объединять предложения по определённому признаку, самостоятельно устанавливать этот 
признак; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая форма, 
однородные члены предложения, сложное предложение) 

и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 
действий: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать наиболее 
целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-буквенный, 
морфемный, морфологический, синтаксический); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини-
исследования); 

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

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в поисках 
информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить 
дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 
самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для выполнения 
заданий по русскому языку информации в Интернете; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать языковые средства для выражения 
эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении 
результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), определяя 
необходимый в данной речевой ситуации тип текста; подготавливать небольшие публичные 
выступления; 

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

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и возможные 
ошибки. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия 
для преодоления ошибок; 

находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; оценивать по 
предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в неё; 

принимать оценку своей работы. 
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Совместная деятельность: 

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 использованием предложенных образцов, 
планов, идей. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне 
начального общего образования. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 
обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение русского 
языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 
русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения народов России; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 
родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках 
русского языка; 

проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 
примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 
межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с которыми идёт работа на 
уроках русского языка; 

1) духовно-нравственное воспитание: 

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

признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного жизненного 
и читательского опыта; 

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); 

2)эстетическое воспитание: 

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

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

3) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 
информации в процессе языкового образования; 

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

4)трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 
текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к различным профессиям, 
возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках 
русского языка; 

5)экологическое воспитание: 



 

41 

 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

6)ценность научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальные 
представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира; 

7)познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 
языка, активность и самостоятельность в его познании. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 
действия, совместная деятельность. 

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

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать 
основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический 
признак, лексическое значение и другие); устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, 
предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 
учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 
единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 
предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать 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: 

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

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесообразный (на 
основе предложенных критериев); 

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

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 
исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 
предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 
сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия при работе с информацией как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 
информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 
предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 
предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 
учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 
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Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 
происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

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

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

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

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

подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 
работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации как 
часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 
последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как 
часть регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать свои учебные 
действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 
характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 
орфографическую и пунктуационную ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, объективно 
оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия при осуществлении 
совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 
формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 
разрешать конфликты; 

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

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов. 

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

различать слово и предложение; выделять слова из предложений; выделять звуки из слова; 

различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный звук [й’] и 
гласный звук [и]); 

различать ударные и безударные гласные звуки; 

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



 

43 

 

различать понятия «звук» и «буква»; 

определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без 
стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквами «е», «ё», «ю», «я» и буквой «ь» в 
конце слова; 

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

писать аккуратным разборчивым почерком прописные и строчные буквы, соединения букв, 
слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, 
клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный 
+ гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в положении под ударением), 
«ча», «ща», «чу», «щу»; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 
орфографическом словаре учебника); 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 
объёмом не более 25 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3-5 слов, 
тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношением; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

понимать прослушанный текст; 

читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в 
соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

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

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения во 2 классе обучающийся 
научится: 

осознавать язык как основное средство общения; 

характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный 
парный (непарный) по твёрдости (мягкости); согласный парный (непарный) по звонкости 
(глухости); 

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

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, 

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

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

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

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточнять 
значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов и антонимов (без 
называния терминов); распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 
распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и другие; 

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

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

применять изученные правила правописания, в том числе сочетания чк, чн, чт; щн, нч; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне 
слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 
учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 
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географических названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, 
разделительный мягкий знак; 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 
объёмом не более 50 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объёмом 
не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; находить и исправлять ошибки 
по изученным правилам; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (2-4 предложения на 
определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 
интонации; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно 
(1-2 предложения); 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с 
использованием вопросов; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия в 
процессе решения учебных задач. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 3 классе обучающийся 
научится: 

объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

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

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

определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать 
соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв «е», «ё», 
«ю», «я», в словах с разделительными «ь», «ъ», в словах с непроизносимыми согласными; 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные 
слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные 
слова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к 
словам разных частей речи; 

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

определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 
существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные 
с ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 
прилагательных: род, число, падеж; 

изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в 
соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 
сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в 
прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени 
- по родам; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

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

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; применять 
изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень 
слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; 
разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 
не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; писать под 
диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил правописания; 

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

строить устное диалогическое и монологическое высказывания 

(3-5 предложений на определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением 
орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные 
тексты (2-4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, 
отказ, с использованием норм речевого этикета; 

определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, союзов 
«и», «а», «но»); 

определять ключевые слова в тексте; определять тему текста и основную мысль текста; 

выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их 
смысловое содержание; 

составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; писать подробное 
изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия в 
процессе решения учебных задач; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

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

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

объяснять роль языка как основного средства общения; 

объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения; 

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

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

подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы; 

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

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему 
состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по 
комплексу освоенных грамматических признаков; 

определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, падеж; 
проводить разбор имени существительного как части речи; 

определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), 
число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 
признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в 
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прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем 
времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, 
род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для 
устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

различать распространённые и нераспространённые предложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными 
членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 
простых (сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные сложные предложения 
без называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, 
состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные 
сложные предложения без называния терминов); 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 
согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 
окончания имён существительных (кроме существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», на 
«-ья», например, «гостья»; на «-ье», например, ожерелье во множественном числе, а также 
кроме собственных имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); безударные падежные 
окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-
го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -
тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 
однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

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

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки 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); 

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 
использованием темы или основной мысли; 

корректировать порядок предложений и частей текста; 

составлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно и 
письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 
интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; использовать 
ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 

уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 
верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

 Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение». 
 Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная область 
«Русский язык и литературное чтение») (далее соответственно - программа по литературному 
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чтению, литературное чтение) включает пояснительную записку, содержание обучения, 
планируемые результаты освоения программы по литературному чтению. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературного чтения, место 
в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания. Содержание обучения 
представлено тематическими блоками, которые предлагаются для обязательного изучения в 
каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание обучения в каждом 
классе завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 
коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать средствами 
литературного чтения с учётом возрастных особенностей обучающихся. Планируемые 
результаты освоения программы по литературному чтению включают личностные, 
метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 
обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

   Пояснительная записка. 

Программа по литературному чтению 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. Литературное чтение - один из ведущих учебных предметов уровня 
начального общего образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных 
результатов, становление базового умения, необходимого для успешного изучения других 
предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы 
интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития 
обучающихся. Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной 
литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов 
работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом 
этого направлено 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. Приобретённые обучающимися знания, 
полученный опыт решения учебных задач, а также сформированность предметных и 
универсальных действий в процессе изучения литературного чтения станут фундаментом 
обучения на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением следующих задач: 

формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и 
слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 
творчества для всестороннего развития личности человека; 

первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 
произведений устного народного творчества; 

овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 
использования при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с 
представленными предметными результатами по классам; 

овладение техникой смыслового чтения вслух, обеспечивающей понимание и использование 
информации для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного 
содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. Содержание 
программы по литературному чтению раскрывает следующие направления литературного 
образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая 
деятельность. 
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 В основу отбора произведений для литературного чтения положены обще дидактические 
принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и особенностям восприятия 
обучающимися фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в 
произведениях нравственно- эстетических ценностей, культурных традиций народов России, 
отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. Важным 
принципом отбора содержания программы по литературному чтению является 
представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 
формирование функциональной литературной грамотности обучающегося, а также 
возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося 
воспринимать различные учебные тексты при изучении других предметов учебного плана 
начального общего образования. Планируемые результаты изучения литературного чтения 
включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 
достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего 
образования.Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному 
предмету «Литература», который изучается на уровне основного общего образования. 
Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным 
интегрированным учебным курсом «Обучение грамоте» (рекомендуется 180 часов: русского 
языка 100 часов и литературного чтения 80 часов). Содержание литературного чтения, 
реализуемого в период обучения грамоте, представлено в программе по русскому языку. 
После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения. На литературное чтение в 1 классе отводится не менее 10 учебных 
недель (40 часов), для изучения литературного чтения во 2-4 классах рекомендуется отводить 
по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 

Содержание обучения в 1 классе. 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведений 
художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх 
произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. 
Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий 
в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в 
иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи в русских 
народных и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные 
качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения для чтения: народные сказки о животных, например, «Лисица и тетерев», «Лиса 
и рак» и другие, литературные (авторские) сказки, например, К.Д. Ушинского «Петух и 
собака», сказки В.Г. Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему 
посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? 
какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, 
стихотворение (общее представление на примере не менее шести произведений К.Д. 
Ушинского, Л.Н. Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и 
других). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка 
произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание 
нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому», Л.Н. 
Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик», В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. 
Барто «Я - лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший друг» и другие (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о 
природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений А.К. Толстого, А.Н. Плещеева, 
Е.Ф. Трутневой, С .Я. Маршака и другие). Тема поэтических произведений: звуки и краски 
природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. Особенности 
стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). 
Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в 
произведении: любовь к Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как 
отражение эмоционального отклика на произведение. Роль интонации при выразительном 
чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, сила голоса. 
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Устное народное творчество: малые фольклорные жанры (не менее шести произведений). 
Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их 
назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных 
жанров. Потешка - игровой народный фольклор. Загадка - средство воспитания живости ума, 
сообразительности. Пословицы - проявление народной мудрости, средство воспитания 
понимания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору) - герои произведений. 
Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных воспитание 
добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и 
научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, 
действий, нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин «Про Томку», М.М. 
Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не менее 
одного автора по выбору, на примере произведений 

Е.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В. Митяева и других). Осознание нравственноэтических 
понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, 
детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. Барто «Мама», А.В. 
Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произведений). 
Способность автора произведения находить чудесное в каждом жизненном проявлении, 
необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении 
реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», В.В. Лунин «Я видел чудо», Б.В. Заходер «Моя 
Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга - 
источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы 
ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в 
библиотеке. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 
уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 
действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 
универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 

ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, 
заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, 
рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки (фольклорная 
и литературная), стихотворение, рассказ); 

анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в 
произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку его 
поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

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

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных видах 
зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); 
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соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые 
соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия (далее - УУД) способствуют 
формированию умений: 

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать 
собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме; 

пересказывать (устно) содержание произведения с использованием вопросов, рисунков, 
предложенного плана; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае 

необходимости обращаться за помощью к педагогическому работнику; 

проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении читательской 
деятельности. Совместная деятельность способствует формированию умений: проявлять 
желание работать в парах, небольших группах; проявлять культуру взаимодействия, 
терпение, умение договариваться, ответственно выполнять свою часть работы. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх произведений И.С. Никитина, 
Ф.П. Савинова, А.А. Прокофьева и других). Патриотическое звучание произведений о родном 
крае и природе. Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к 
Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и 
идеей произведения. Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И.И. 
Левитана, И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и других).Произведения для чтения: И.С. Никитин 
«Русь», Ф.П. Савинов «Родина», А.А. Прокофьев «Родина» и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потешки, 
считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольклорные 
произведения, скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со 
словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт как основные 
средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка 
как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка - выражение народной мудрости, 
нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, 
бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая 
сказка: герои, место действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о 
волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, 
волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках 
народного быта и культуры. Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, 
скороговорки, загадки, народные песни, русская народная сказка «Каша из топора», русская 
народная сказка «У страха глаза велики», русская народная сказка «Зимовье зверей», русская 
народная сказка «Снегурочка», сказки народов России (1-2 произведения) и другие. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена года 
(осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти авторов). 
Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). Средства 
выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт 
пейзажная лирика. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере 
пейзажей И.И. Левитана, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, И.И. Шишкина и других) и 
музыкальных произведениях (например, произведения П.И. Чайковского, А. Вивальди и 
других). 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало...», «Вот север, тучи 
нагоняя...», А.А. Плещеев «Осень», А.К. Толстой «Осень. Обсыпается наш сад...», М.М. 
Пришвин «Осеннее утро», Г.А. Скребицкий «Четыре художника», Ф.И. Тютчев «Чародейкою 
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Зимою», «Зима недаром злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в лесу», С.А. Есенин «Поёт 
зима - аукает...», И.З. Суриков «Лето» и другие. 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расширение 
круга чтения: не менее четырёх произведений, Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, 
В.В. Лунина и других). Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, 
терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения (идея). Герой 
произведения (введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка 
поступков. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк «Две пословицы», Ю.И. 
Ермолаев «Два пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», 

Н.Н. Носов «На горке», «Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», В.Ю. 
Драгунский «Тайное становится явным» и другие (по выбору). 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» сюжеты 
(произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских сказок: 
сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Составление плана произведения: части 
текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», С. Пушкин «Сказка о рыбаке и 
рыбке», народная сказка «Морозко», Ф. Одоевский «Мороз Иванович», В.И. Даль «Девочка 
Снегурочка» и другие. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, 
загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти 
авторов). Дружба людей и животных - тема литературы (произведения Е.И. Чарушина, В.В. 
Бианки, С.В. Михалкова, Б.С. Житкова, М.М. Пришвина и других). Отражение образов 
животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и 
прозаических произведений о животных. Описание животных в художественном и научно-
познавательном тексте. Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным 
(любовь и забота). Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные 
басни (на примере произведений И.А. Крылова, Л.Н. Толстого). Мораль басни как 
нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами 
(без использования термина): Е.И. Чарушин, В.В. Бианки. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», Л.Н. Толстой «Лев и мышь», 
М.М. Пришвин «Ребята и утята», Б.С. Житков «Храбрый утёнок», В.Д. Берестов «Кошкин 
щенок», В.В. Бианки «Музыкант», Е.И. Чарушин «Страшный рассказ», С.В. Михалков «Мой 
щенок» и другие (по выбору). 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в 
творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных 
семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание 
к старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. Тема художественных 
произведений: Международный женский день, День Победы. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Плещеев «Песня матери», 
В.А. Осеева «Сыновья», С.В. Михалков «Быль для детей», С.А. Баруздин «Салют» и другие 
(по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух 
произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и другие). 
Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и 
сюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного произведения: части 
текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания 
произведения.Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен «Пятеро 
из одного стручка» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Книга как 
источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, аннотация, 
иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические картотеки 
библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 
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Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом 
уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 
действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 
универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без 
отметочного оценивания); 

сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной природе, о 
детях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам (произведения устного 
народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного творчества, 
литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль произведения, 
находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать его поступки, 
сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать последовательность событий 
(действий) в сказке и рассказе; 

анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), находить в 
тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение незнакомого 
слова с использованием контекста и по словарю. 

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

соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу на основе 
рекомендованного списка; 

по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и 
содержание книги; 

пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять ответы 
других участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную тему; 

пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые выводы на 
основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

описывать (устно) картины природы; 

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

участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) 
произведения; 

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) текста; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении (слушании) 
произведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий 
результат работы. 

Содержание обучения в 3 классе. 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история - важные темы произведений 
литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, 
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сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного края - главные идеи, 
нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в 
стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и XX веков. Осознание 
нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту 
и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. Репродукции картин 
как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств выразительности при 
чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения. Произведения для чтения: К.Д. 
Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин «Моя Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. 
Кончаловская «Наша древняя столица» (отрывки) и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (пословицы, 
потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с видами 
загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги 
и словари, созданные В.И. Далем. Активный словарь устной речи: использование образных 
слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных 
произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. 
Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, 
иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В.М. Васнецова, 
иллюстрации И .Я. Билибина и других). Отражение в сказках народного быта и культуры. 
Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание картин 
природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный сказ 
о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность 
исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем занимался, 
какими качествами обладал). Характеристика былин как героического песенного сказа, их 
особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и представление 
в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного 
произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка «Иван-царевич 
и серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по выбору). 

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

Лирические произведения А.С. Пушкина: средства художественной 

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

А.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 
могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). 
Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приём 
повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. 
Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И.Я. 
Билибин - иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В тот год осенняя 
погода...», «Опрятней модного паркета...» и другие (по выбору). 

Творчество И.А. Крылова. Басня - произведение-поучение, которое помогает увидеть свои и 
чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов - великий русский баснописец. Басни 
И.А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая 
мораль басен. Использование крылатых выражений в речи. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и виноград», 
«Мартышка и очки» и другие (по выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей XIX-XX веков. Лирические 
произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях 
поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, 
Н.А. Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин, И.А. Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Паустовский и другие. 
Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности в 
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произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её 
выразительное значение. Олицетворение как одно из средств выразительности лирического 
произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. 
Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), 
в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства 
(тон, темп, мелодия). 

 Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной...», А.А. Фет «Кот 
поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка...», А.Н. Майков «Осень», С.А. Есенин 
«Берёза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А. Бунин 
«Первый снег» и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л.Н. Толстого: сказки, 
рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как повествование: связь 
содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, 
завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. 
Сюжет рассказа: основные события, главные герои, различение рассказчика и автора 
произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-
рассуждения.Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы», «Прыжок», 
«Акула» и другие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чтения: 
произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова- Микитова и других. Особенности 
авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», И.С. Соколов-Микитов 
«Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с 
животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее 
четырёх произведений): произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. 
Пришвина, Б.С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, 
композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. Паустовский «Барсучий нос», 
«Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Дети - герои произведений: раскрытие тем «Разные детские судьбы», 
«Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного 
произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. 
Историческая обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети 
на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные события сюжета, отношение 
к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 
Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его команда» 
(отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического 
произведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: 
преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): М.М. 
Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский и другие (по выбору). 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведения), Н.Н. 
Носов «Весёлая семейка» и другие (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору): 
литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских сказок 
(сюжет, язык, герои). Рассказы зарубежных писателей о животных. Известные переводчики 
зарубежной литературы: С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, Б.В. Заходер. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро «Подарок феи» и 
другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Ценность 
чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской 
деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, 
оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как 



 

55 

 

особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с 
рукописными книгами. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 
учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 
совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствуют формированию умений: 

читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 
произведения; 

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

анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную 
мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, 
определять композицию произведения, характеризовать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность; 

сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведения 
одного жанра, но разной тематики; 

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

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

сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную 
(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобразительного 
искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, героям 
произведения; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; пересказывать текст (подробно, 
выборочно, с изменением лица); выразительно исполнять стихотворное произведение, 
создавая соответствующее настроение; 

сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

понимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от учебной задачи 
вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата деятельности, 
при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: участвовать в совместной 
деятельности: выполнять роли лидера, 

подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать несложные 
произведения фольклора и художественной литературы; выбирать роль, договариваться о 
манере её исполнения в соответствии с общим замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 
работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

Содержание обучения в 4 классе. 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в 
стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и XX веков (по выбору, 
не менее четырёх, например, произведения С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. 
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Дрожжина, В.М. Пескова и другие). Представление о проявлении любви к родной земле в 
литературе разных народов (на примере писателей родного края, представителей разных 
народов России). Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра 
Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе для 
детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема 
Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на примере рассказов Л.А. 
Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с песнями 
на тему Великой Отечественной войны (2-3 произведения по выбору). 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине», А.Т. Твардовский 
«О Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. Романовский «Ледовое побоище», С.П. 
Алексеев (1-2 рассказа военноисторической тематики) и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 
(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, 
обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной 
литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели 
фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. 
Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов 
мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным 
образам и форме («бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины - защитник 
страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, 
Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства 
художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. 
Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. Народные 
былинно-сказочные темы в творчестве художника В.М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки (2-3 
сказки по выбору), сказки народов России (2-3 сказки по выбору), былины из цикла об Илье 
Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче (1-2 по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. Пушкина. 
Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, 
эпитет, олицетворение) на примере 2-3 произведений. Литературные сказки А.С. Пушкина в 
стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской 
сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской 
сказки. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», 
«Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие. 

Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: 
басни на примере произведений И. А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. Толстого, С.В. 
Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие событий в басне, 
её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, 
темы и герои, особенности языка. 

 Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», «Квартет», И.И. Хемницер 
«Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» и другие. 

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. Лермонтова (не 
менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 
рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции 
стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М.Ю. 
Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, Москва! .. .Люблю 
тебя как сын...» и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Герои 
литературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. Аксакова, С.Я. Маршака 
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и другие). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь как особенность 
авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов «Конёк-
Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX-XX веков. Лирика, лирические 
произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, 
описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее 
пяти авторов по выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. Баратынский, Ф.И. Тютчев, 
А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и другие. Темы стихотворных 
произведений, герой лирического произведения. Авторские приёмы создания 
художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: 
эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины 
как иллюстрация к лирическому произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем небе плывут 
над полями...», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Весенний дождь», Е.А. 
Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист...», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и другие 
(по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ 
(художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический 
жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании рассказа, 
повести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н. Толстого «Детство». Особенности 
художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-
рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), «Русак», «Черепаха» и 
другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита 
и охрана природы как тема произведений литературы. 

Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. Астафьева, 
К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин «Выскочка» и другие 
(по выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, 
взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх 
авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и других. 
Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной 
мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики»,Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство 
Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1-2 рассказа из цикла), К.Г. 
Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие. 

    Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса - произведение литературы и 
театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. 

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, 
содержание.Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по выбору): 
юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. 
Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. Средства выразительности 
текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и 
театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведения по 
выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 
Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по выбору). 
Приключенческая литература: произведения Д. Свифта, М. Твена. Произведения для чтения: 
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Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Д. Свифт «Приключения Гулливера» 
(отдельные главы), М. Твен «Том Сойер» (отдельные главы) и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Польза 
чтения и книги: книга - друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги 
(тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, 
художественная, справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-
произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 
издания. Работа с источниками периодической печати. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 
учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 
совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без 
отметочного оценивания); 

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

анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, 
определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать 
взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, самостоятельно 
выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восстанавливать 
нарушенную последовательность; 

исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 
олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), 
выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

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

использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в 
соответствии с учебной задачей; 

характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 
иллюстрации, примечания и другие); 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к 
учебным и художественным текстам; 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

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

оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 

сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по наблюдениям, 
на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

понимать значения чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 
организовывать читательскую деятельность во время досуга; определять цель выразительного 
исполнения и работы с текстом; оценивать выступление (своё и других обучающихся) с точки 
зрения передачи настроения, особенностей произведения и героев; 
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осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины 
возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей 
работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании (читать по ролям, 
разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия; ответственно относиться к своим 
обязанностям в процессе совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; находить в 
тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств 
художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 
персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 
части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 
монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и 
пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать 
свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с 
изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 
описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и художественного текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из 
произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного (прослушанного) 
текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), 
корректировать собственный письменный текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 
прочитанного произведения; 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титульный лист, 
оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 
картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 
образовательные и информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 классе 
обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития 
личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов 
бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-
этических понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения 
(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 
менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 
произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 
произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 
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понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 
произведения; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 
народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить 
примеры произведений фольклора разных народов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 
рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и 
стран мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 
главную мысль, последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики 
персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, 
сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по 
аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; 
находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание 
пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, 
поступков героев; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства 
художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 
персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые 
части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 
монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного 
языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно 
формулировать простые выводы на основе прослушанного (прочитанного) текста, 
подтверждать свой ответ примерами из текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 
подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от 
третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 
небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 
произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя 
разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный 
текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного 
из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 
предложений); 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титульный лист, 
оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 
картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные 
ресурсы в Интернете (в условиях контролируемого входа), для получения дополнительной 
информации в соответствии с учебной задачей. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на уровне 
начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в 
процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 
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динамику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, 
саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по 
литературному чтению отражают освоение обучающимися социально значимых норм и 
отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 
социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 
сформированных представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 
обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление интереса к 
изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 
прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 
традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 
выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 
уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 
межличностных отношений. 

духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, 
любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям, 
независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

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

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. 

эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 
видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других народов, 
готовность выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоциональноэстетической оценки 
произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 
бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям. 

экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 
отражённых в литературных произведениях; 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

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; 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

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

В результате изучения литературного чтения 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 произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его 
автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 
нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по 
предложенному алгоритму; 

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

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного 
текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

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

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 
предложенных учителем вопросов; 

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

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

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 
сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно 
заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 
предложенного учителем способа её проверки; 

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

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

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); 
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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 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 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 использованием предложенных образцов; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать 
последовательность выбранных действий. 

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

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных 
ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в 
художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта разных 
народов; 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, читать 
осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные для 
восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без 
отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 
стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; различать отдельные жанры 
фольклора (устного народного творчества) и художественной литературы (загадки, 
пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы по 
фактическому содержанию произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного) 
произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 
поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова 
с использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на 
вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные 
понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой 
ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 
событий, с использованием предложенных ключевых слов, вопросов, рисунков, 
предложенного плана; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; составлять 
высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданному 
алгоритму; 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 предложений); 
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ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям; выбирать книги 
для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом рекомендованного учителем 
списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгоритму; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 
соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения во 2 классе 
обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных 
ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, 
обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 
просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 
нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 
нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не 
менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 
стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 
произведения (ритм, рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и 
формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 
народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной 
литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 
главную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте произведения, 
составлять план текста (вопросный, номинативный); 

описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и 
выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь 
между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по 
предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; находить в 
тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, 
тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать жанровую 
принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтверждать свой 
ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от 
третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 
небольшие эпизоды из произведения; 

составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 
предложений); 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; ориентироваться 
в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, 
условным обозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 
картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 
соответствии с учебной задачей. 
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Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 3 классе 
обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной 
литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных 
ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-
этических понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения 
(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 
произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 
произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 
произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 
народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной 
литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры 
произведений фольклора разных народов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 
главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять 
связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, 
цитатный); 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 
составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 
поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 
сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к 
героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев 
(портрет), описание пейзажа и интерьера. 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 
(предметная область «Иностранный язык») (далее соответственно - программа по 
иностранному (английскому) языку, иностранный (английский) язык) включает 
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 
программы по иностранному (английскому) языку. Пояснительная записка отражает общие 
цели и задачи изучения иностранного (английского) языка, место в структуре учебного плана, 
а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. Содержание обучения 
раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в 
каждом классе на уровне начального общего образования.Планируемые результаты освоения 
программы по иностранному (английскому) языку включают личностные, метапредметные 
результаты за весь период обучения на уровне начального общего образования, а также 
предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

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 
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изучаемого иностранного языка, за пределами которой остаётся возможность выбора 
учителем вариативной составляющей содержания образования по 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 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 с 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. 

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; 
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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 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». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка - 204 
часа: во 2 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе 
- 68 часов (2 часа в неделю). 

Содержание обучения во 2 классе. 

Тематическое содержание речи. Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой 
день рождения. Моя любимая еда. Мир моих увлечений. 

Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной день. Мир вокруг меня. 
Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). 

Родная страна и страны изучаемого языка. 

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. Говорение. Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций 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-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 
информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устных 
монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 
персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Аудирование. 

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 
использованием иллюстраций и 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 использованием иллюстраций и языковой 
догадки.Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое 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. 
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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 
использованием иллюстраций и языковой догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 
тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с использованием 
иллюстраций, и языковой догадки. 

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

Письмо. Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов). 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 использованием образца коротких поздравлений с праздниками (с днём 
рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 

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 “г” (there is/there). 

Различение на слух, 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. ВыДеление 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. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Графически 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, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 

Лексическая сторона речи. 

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, film) с помощью 
языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи: изученных морфологических 
форм и синтаксических конструкций английского языка. 



 

69 

 

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 
вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 

Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. Is 
there a cat in the room? - Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the table. Are there 
four pens on the table? - Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the table? - 
There are four pens.). 

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным 
именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play with 
my cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense 

(My father is a doctor. Is it a red ball? - Yes, it is./No, it isn’t.). 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 
вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a cat? - Yes, I 
have./No, I haven’t. What have you got?). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I can’t 
play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

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

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

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

Количественные числительные (1-12). 

Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 

Предлоги места (in, on, near, under). 

Союзы and и but (с 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. 

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

Использование при формулировании собственных высказываний ключевых слов, вопросов; 
иллюстраций. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Тематическое содержание речи. 

Мир моего «я».Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок 

дня). 

Мир моих увлечений. 

Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. Выходной день. 
Каникулы. 

Мир вокруг меня. 
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Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Дикие 
и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. 

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. 

Говорение. 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций 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 использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устных 
монологических высказываний: описание предмета, реального человека или литературного 
персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Пересказ с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций основного 
содержания прочитанного текста. 

Аудирование. 

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 
использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

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

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

Смысловое 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 использованием иллюстраций и языковой, 
в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 
тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с использованием 
иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
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Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 

Письмо. 

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 использованием образца поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым 
годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского 
алфавита. 

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

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

Различение на слух, 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 + г); согласных, основных звукобуквенных сочетаний, в 
частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и 
многосложных словах. 

Выделение 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. 

Графика, орфография и пунктуация. 

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. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание 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 (sportsman). 

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

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи родственных слов с 
использованием основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы 
числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman) 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near the 
river.). 
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Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) 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 read this book.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding mybike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, 
boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 
(much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные 
местоимения (this - these; that - those). Неопределённые местоимения (some/any) в 
повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? - Yes, I’ve got 
some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13-100). Порядковые числительные (1-30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в выражениях 
at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

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 при формулировании 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. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Тематическое содержание речи. 

Мир моего «я». 

Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня, 
домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. 

Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия спортом. Любимая 
сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир 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. 

Родная страна и страны изучаемого языка. 

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. 
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Коммуникативные умения. 

Говорение. 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций 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 использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устных 
монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 
реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с 
использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций . 

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

Пересказ основного содержания прочитанного текста с использованием ключевых слов, 
вопросов, плана и (или) иллюстраций. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 

Аудирование. 

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 использованием 
иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 
запрашиваемую информацию фактического характера с использованием иллюстраций и 
языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

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

Смысловое 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 использованием иллюстраций и языковой, 
в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном 
тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с использованием 
иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
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Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих 
отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, 
главные факты/события) текста с использованием иллюстраций и языковой, в том числе 
контекстуальной, 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. 

Письмо. 

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 использованием образца поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 
годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с использованием образца. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи. 

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

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

Различение на слух, 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 + г); согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в 
частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и 
многосложных словах. 

ВыДеление 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. 

Графика, орфография 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). 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание 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 
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существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play 
- a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, film). 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание 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 must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия (I am going 
to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good - 
better - (the) best, bad - worse - (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

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 при формулировании 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 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: 

гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; 
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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-нравственное воспитание: признание 
индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 
доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 
физического и морального вреда другим людям; эстетическое воспитание: 

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; физическое 
воспитание, формирование 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; трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 
бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессия; экологическое воспитание: бережное 
отношение к природе; неприятие действий, приносящих вред природе; ценности научного 
познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; познавательные интересы, 
активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

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. 

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

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

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 
предложенных учителем 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. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 
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согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 
предложенного учителем 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. 

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 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 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 использованием предложенного образца. 

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 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стандартных 
ситуациях неофициального общения, используя вербальные и (или) зрительные опоры в 
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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 использованием картинок, фотографий и (или) ключевых слов, 
вопросов. 

Аудирование: 

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). 

Смысловое 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). 

Письмо: 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 
принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, 
Новым годом). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона 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, 
выделять 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. 

Графика, орфография и пунктуация: 

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. 

Лексическая сторона 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. 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 
(общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 
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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 (Не speaks English.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 
глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-связкой to 
be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как Гш Dima, I’m eight. Гт fine. Гт sorry. It’s... 
Is it.? What’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 

(Come in, please.); 

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 got 
(I’ve got... Have you got...?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол can/can’t для 
выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride а bike.); сап для 
получения разрешения (Can I go 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 pen - pens; a man - men; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 
местоимения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения this - 
these; 

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, where, how many; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, under; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and 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 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

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, 
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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). 

Аудирование: 

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). 

Смысловое 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 использованием 
языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения - до 130 
слов). 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 
страна проживания, любимые занятия и другие; 

писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством 
с выражением пожеланий; 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + г); 

применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в односложных, 
двусложных и многосложных словах (international, night); 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 
конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона 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, snowman). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения в 
отрицательной форме (Don’t talk, please.); 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным There + to 
be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the south.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -ing: to 
like/enjoy doing something; 

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 (much/many/a lot of); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, often; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объектном 
падеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения that - 
those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые местоимения 
some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, whose, 
why; 

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 went to Moscow last year.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in front of, 
behind; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в 
выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

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 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

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 использованием картинок, фотографий и (или) 
ключевых слов 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); 
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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. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 
иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4-5 фраз. 

Аудирование: 

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). 

Смысловое 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 другие) и понимать 
представленную в них информацию. 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 
место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другие; 

писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством 
с выражением пожеланий; 

писать с использованием образца электронное сообщение личного характера (объём 
сообщения - до 50 слов). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в 
конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи: 

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, -1st: teacher, actor, artist), словосложения 
(blackboard), конверсии (to play - a play). 

Грамматическая сторона речи: 
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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 going to и Future 
Simple Tense для выражения будущего действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы долженствования 
must и have to; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение по; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилагательных 
(формы, образованные по правилу и исключения: good - better - (the) best, bad - worse - (the) 
worst); 

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; 

иметь представление о некоторых литературных персонажей; 

иметь представление о небольших произведениях детского фольклора (рифмовки, песни); 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 

 Рабочая программа по учебному предмету «Математика». 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (предметная область «Математика 
и информатика») (далее соответственно - программа по математике, математика) включает 
пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 
программы по математике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения математики, место в 
структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 
результатам. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 
предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего 
образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных 
учебных действий (познавательных, коммуникативных и регулятивных), которые возможно 
формировать средствами математики с учётом возрастных особенностей обучающихся на 
уровне начального общего образования. Планируемые результаты освоения программы по 
математике включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 
уровне начального общего образования, а также предметные достижения обучающегося за 
каждый год обучения. 

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 сюжетных ситуаций, 
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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. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения математики - 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). 

Основное содержание обучения в программе по математике представлено разделами: «Числа 
и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 
отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

Содержание обучения в 1 классе. 

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. 
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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-
трёхшаговые 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 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; 

находить 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 счете. 

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 
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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. 

Содержание обучения во 2 классе. 

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, миллиметр). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его 
применение для решения практических задач. 

Арифметические действия. 

Устное 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 трех действий). 

Нахождение значения числового выражения. Рациональные приемы 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 изображенного 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. 



 

87 

 

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. 

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; 

находить 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». 

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; 
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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, подготавливать 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. 

Содержание обучения в 3 классе. 

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 на...», 
«дороже-дешевле в...». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической 
ситуации. 

Время (единица времени - секунда), установление отношения «быстрее-медленнее на...», 
«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. 

Устные 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). 

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...», «большеменьше 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. 
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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; 

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 чертеж; 

устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и 
проверки значения математического термина (понятия). 
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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. 

Содержание обучения в 4 классе. 

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 и соотношения между ними: - центнер, тонна. 

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, 
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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. 

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); 

находить 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). 
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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; 

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 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; 

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 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; 
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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. 

В результате изучения математики 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: 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. 

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

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 
математики; 

понимать и использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, 
использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов). 

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

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. 

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

конструировать утверждения, проверять их истинность; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации как 
часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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. 
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У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как часть 
регулятивных универсальных учебных действий: 

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. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

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. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы по математике: читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 
числа от 0 до 20; пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер 
объекта; находить числа, большие или меньшие данного числа на заданное число; выполнять 
арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) без 
перехода через десяток; 

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 обучающийся получит следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы по математике: 

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; 
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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 геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, многоугольник; 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); находить 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 обучающийся получит следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы по математике: 

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; 

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и 
деление величины на однозначное число; 
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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 (однодвухшаговые), 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 обучающийся получит следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы по математике: 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 ее 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); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между 
скоростью, временем и пройденным путем, 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 
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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-трех 
прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить пример, 
контрпример; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двухтрехшаговые); 

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, счет, 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. 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир». 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область 
«Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») (далее соответственно - 
программа по окружающему миру, окружающий мир) включает пояснительную записку, 
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по окружающему миру. 
Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения окружающего мира, место в 
структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 
результатам. Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного 
изучения окружающего мира в каждом классе на уровне начального общего образования. 
Планируемые результаты программы по окружающему миру включают личностные, 
метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 
обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Пояснительная записка. 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования составлена на 
основе требований к результатам освоения ООП НОО, представленных в ФГОС НОО и 
федеральной рабочей программы воспитания. Изучение окружающего мира, интегрирующего 
знания о природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует 
потребностям и интересам обучающихся на уровне начального общего образования и 
направлено на достижение следующих целей: 

формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 
целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 
освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, 
представленных в содержании программы по окружающему миру; 

формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, приверженности 
здоровому образу жизни; 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной 
практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, 
трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых знаний в речевой, 
изобразительной, художественной деятельности; 
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духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина Российской Федерации, 
понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; 

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской Федерации; 

освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих 
ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; 

обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребёнка к социализации на 
основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-
положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; 

становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к 
людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения 
окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление 
с правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей 
взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие 
люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является 
содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков 
здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть 
результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. 

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на основе следующих 
ведущих идей: 

раскрытие роли человека в природе и обществе; 

освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», 
«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», «Человек и 
познание». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, - 270 часов (два часа 
в неделю в каждом классе): 1 класс - 66 часов, 2 класс - 68 часов, 3 класс - 68 часов, 4 класс - 
68 часов. 

Содержание обучения в 1 классе. 

Человек и общество. 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. 
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками - учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: 
удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; освещение 
рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. 
Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домашний 
адрес.Россия - наша Родина. Москва - столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). 
Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённого 
пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. 

  Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа. 

Природа - среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные 
материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая 
природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры 
воздуха (воды) по термометру. 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила 
нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое 
описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Части 
растения (название, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, 
лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 
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Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие). 
Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной 
гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми электроприборами, газовыми 
плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, 
дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в Интернете (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях 
контролируемого доступа в информационно- телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 
ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 
коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 
действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствуют формированию умений: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой 
природе от состояния неживой природы; 

приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, 
птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределах 
изученного); 

приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия 
во внешнем виде. 

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

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, иллюстраций, 
видео, таблицы; 

соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять ответы 
участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу 
Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану; 

описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к 
природным явлениям; 

сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни 
(выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования 
бытовых электроприборов); 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, 
выполнять самооценку; 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации 
учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и 
газовыми приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила общения в 
совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, определять 
нарушение правил взаимоотношений, 

при участии учителя устранять возникающие конфликты. 

Содержание обучения во 2 классе. 
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Человек и общество. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. Государственные 
символы России. Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России: Кремль, 
Красная площадь, Большой театр и другие. Характеристика отдельных исторических 
событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и другие). Герб 
Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия - многонациональное 
государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и 
культурные достопримечательности. Значимые события истории родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные занятия, 
профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного 
древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность, 
уважение к чужому мнению и особенностям других людей - главные правила 
взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа. 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других 
планет; условия жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. 
Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на 
местности по местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование 
с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. 
Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. 

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: 
общая характеристика внешних признаков. Связи в 

природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной 
книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного поведения 
на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 
активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). 
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. 

Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, 
переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. 

Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на 
остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на 
общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в Интернете (коммуникация 
в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 
ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 
коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 
действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствуют формированию умений: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измерение); 

определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, газообразное); 

различать символы Российской Федерации; 

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 



 

101 

 

группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в пределах 
изученного); 

различать прошлое, настоящее, будущее. 

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

различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 

читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой: 

понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, органы 
чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Родина, 
столица, родной край, регион); 

понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, вещество; 
заповедник); 

понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, 
правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 

описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнечной 
системы; 

создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Какие 
бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес - природное сообщество» и 
другие); 

создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как живого 
существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на примере 
своей местности); 

описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по решению 
учебной задачи; 

оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и других обучающихся, 
спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: строить свою учебную и 
игровую деятельность, житейские ситуации 

в соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 
проявления терпения и уважения к собеседнику; 

проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ (вода, 
молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в общее 
дело; 

определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы их 
разрешения. 

Содержание обучения в 3 классе. 

Человек и общество. 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина - Российская Федерация. 
Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная символика 
Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России. 
Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, государственным символам 
России. 
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Семья - коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. 
Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к 
людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 
ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры - символы стран, в которых они 
находятся. 

Человек и природа. 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 
природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 
веществами, жидкостями, газами. Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха 
для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение 
в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 
воды в природе. Охрана воздуха, воды. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 
бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-
3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. 

Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедобные 

и несъедобные. 

Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей 
среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. Роль 
растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Условия, 
необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 
фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 
наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей 
среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания 
животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 
пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 
Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения - 
пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян растений. 
Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2-3 
примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природных 
сообществах. 

Человек - часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 
(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 
их роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, частоты 
пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), 
закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих 
людей. 

Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения 
дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и 
других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие 
знаки безопасности). 
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Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта 
(правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, 
на борту самолёта, судна; знаки безопасности). 

Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических действий, защита 
персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в 
условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет». 

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 
действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 
совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствуют формированию умений: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) по 
предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов совместных с 
одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями 
жизни животного; 

определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и 
отношения между объектами и явлениями; 

моделировать цепи питания в природном сообществе; 

различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; 

соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

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

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную 
информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, 
воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; 

читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными объектами; 

находить по предложению учителя информацию в разных источниках: текстах, таблицах, 
схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой: 

знать понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, 
памятник культуры); 

знать понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель 
Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 

знать понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного 
движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения объектов 
природы; 

приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы; 

называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; 

описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах 
изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 
небольшой помощи учителя); 

устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 
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участвовать в совместной деятельности, выполнять роли руководителя 

(лидера), подчинённого; 

оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы и 
замечания в свой адрес; 

выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь 
собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом 
этики общения. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Человек и общество. 

Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности гражданина 
Российской Федерации. Президент Российской Федерации - глава государства. Политико-
административная карта России. 

Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые 
соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 
связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника 
Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, 
День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 
Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, государственным 
символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 
исторические периоды: государство Русь, Московское государство, Российская империя, 
СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные 
традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 
носители базовых национальных ценностей. 

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и за 
рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 
истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко- культурного наследия 
своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 
национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа. 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по 
исследованию природных объектов и явлений. 

Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 
Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена дня и 
ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг 
Солнца и смена времён года. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 
обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности 
родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный поток; 
использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, 
омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за рубежом 
(2-3 объекта). 
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Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и 
природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного 
и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная 
книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры 
города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях 
культуры). 

Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, 
сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других средств 
индивидуальной мобильности. 

Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание государственных 
образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого 
доступа в Интернет. 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 
действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 
совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий способствуют формированию умений: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 
обитания; 

моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 
поверхности); 

соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной 

зоне; 

классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 
предложенных учителем вопросов. 

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

использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать 
объективность информации, учитывать правила безопасного использования электронных 
образовательных и информационных ресурсов; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 
справочники, энциклопедии, в том числе и информационно- телекомуникационную сеть 
«Интернет» (в условиях контролируемого выхода); 

подготавливать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной 
информации, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, 
диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 
соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 
природного и культурного наследия; 

характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем 
органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма 
вредных привычек; 
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описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, доброты, 
справедливости и других; 

составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 
изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина Российской Федерации»; 

создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках 
изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть трудности и 
возможные ошибки; 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия 
при необходимости; 

принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

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

Совместная деятельность способствует формированию умений: выполнять правила 
совместной деятельности при выполнении разных ролей: 

руководителя, подчинённого, напарника, члена большого коллектива; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 
объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования 
инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру на уровне начального 
общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют 
готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 
и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности 
обучающихся, в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой роли 
многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности 
к российскому народу, к своей национальной общности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 
своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 
ответственности человека как члена общества; 

духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию 
их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 
межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 
уважения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 
вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 
проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
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использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 
видах художественной деятельности. 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 
жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 
информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 
физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 
трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 
бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и 
саморазвития; проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 
любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с 
использованием различных информационных средств. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 
действия, совместная деятельность. 

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

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 
обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 
зависимости между объектами (часть - целое; причина - следствие; изменения во времени и в 
пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 
устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; определять существенный 
признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях 
на основе предложенного алгоритма; 

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

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

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 
предположению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; определять 
разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 
предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 
развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая 
природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его 
последствия; коллективный труд и его результаты и другие); 
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проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - 
следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения 
информации с учётом учебной задачи; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно 
заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе 
предложенного учителем способа её проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 
аудиовизуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, таблицу, 
иллюстрацию; 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью учителя); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) 
и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

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

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 
участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно 
высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

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

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 
социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 
опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 
явлениях природы, событиях социальной жизни; 

подготавливать небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 
рисунки, фото, плакаты и другие) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 
универсальных учебных действий: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля и самооценки как части 
регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 
предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни; 
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объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 
учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 
корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать значения коллективной деятельности для успешного решения учебной 
(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 
долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 
окружающему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность 
руководить, выполнять поручения, подчиняться; выполнять правила совместной 
деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с 
наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать 
их без участия взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 1 классе 
обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей 
семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и 
традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; приводить примеры 
культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций и ценностей 
своей семьи, профессий; 

различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные 
материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных 
(насекомые, рыбы, птицы, звери); 

описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие 
и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные времена 
года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, 
звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 
наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), измерения 
(в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руководством 
учителя; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 
правила поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во время наблюдений и 
опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила использования электронных средств, оснащенных экраном; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; соблюдать правила безопасного 
поведения пешехода; соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 
электронными образовательными и информационными ресурсами. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения во 2 классе 
обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный город; 

узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего 
региона; 
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проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 
народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в 
социуме и на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 
фотографиям, различать их в окружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий 
жителей родного края; проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные 
наблюдения и опыты с природными объектами, измерения; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение 
природы в жизни человека; 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты 
(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты 
и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 
ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 
положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, 
помощи людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 
пассажира наземного транспорта и метро; соблюдать режим дня и питания; 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в 
информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя (при 
необходимости). 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 3 классе 
обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; проявлять 
уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов; 
соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей 
родного края; столицы России, городов Российской Федерации с богатой историей и 
культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и 
уважение к истории и культуре народов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; различать расходы и доходы 
семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 
различать их в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 
объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 
приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 
классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя 
их существенные признаки и характерные свойства; 

использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и 
извлечения информации, ответов на вопросы; 
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использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения 
простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 
деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке и 
обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 
авиатранспорта; 

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной 
активности и принципы здорового питания; соблюдать основы профилактики заболеваний; 
соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; соблюдать правила 
нравственного поведения на природе; безопасно использовать персональные данные в 
условиях контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 4 классе 
обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 
народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного поведения в 
социуме; показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 
России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

показывать на исторической карте места изученных исторических событий; находить место 
изученных событий на «ленте времени»; знать основные права и обязанности гражданина 
Российской Федерации; соотносить изученные исторические события и исторических 
деятелей веками и периодами истории России; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории 
России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 
достопримечательностях столицы России и родного края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные 
признаки, в том числе государственную символику России и своего региона; 

проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или выдвинутому 
предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 
простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам 
безопасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 
рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 
признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных 
характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 
процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений 
в природе своей местности, причины смены природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом 
(в пределах изученного); 

называть экологические проблемы и определять пути их решения; создавать по заданному 
плану собственные развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, 
ответов на вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; осознавать возможные последствия 
вредных привычек для здоровья и жизни человека; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 
инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и 
зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); 
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соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других 
средствах индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной информации 
в Интернете; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образовательных и 
информационных ресурсов. 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 
этики». 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 
(предметная область «Основы религиозных культур и светской этики») (далее соответственно 
- программа по ОРКСЭ, ОРКСЭ) включает пояснительную записку, содержание обучения, 
планируемые результаты освоения программы по основам религиозных культур и светской 
этики. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ОРКСЭ, место в структуре 
учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 
обязательного изучения в 4 классе на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ включают личностные, 
метапредметные результаты, а также предметные достижения обучающегося за весь период 
обучения на уровне начального общего образования. 

Пояснительная записка. 

Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования составлена на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной 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 ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору: «Основы православной 
культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 
иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы светской 
этики». Выбор модуля осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому учебному 
модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели обучения, 
требования, которые представлены в ФГОС НОО, и специфика содержания каждого учебного 
модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и метапредметных достижений, 
которые приобретает каждый обучающийся независимо от изучаемого модуля. Поскольку 
предмет изучается один год (4 класс), все результаты обучения представляются за этот 
период. Целью программы по ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа Российской Федерации, а также к 
диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами программы по ОРКСЭ являются: знакомство обучающихся с основами 
православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики 
по выбору родителей (законных представителей); 

развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни 
личности, семьи, общества; 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 
полученных обучающимися, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом 
мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

развитие способностей обучающихся к общению в многоконфессиональной среде на основе 
взаимного уважения и диалога. Основной методологический принцип реализации программы 
по ОРКСЭ - культурологический подход, способствующий формированию у обучающихся 
первоначальных представлений о культуре традиционных религий народов России 
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(православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, 
основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в 
Российской Федерации. 

Культурологическая направленность программы по ОРКСЭ способствует развитию у 
обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских 
традиций народов Российской Федерации, формированию ценностного отношения к 
социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской 
этики в истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию 
учебного предмета ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятельности 
обучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, 
принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить 
вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, 
основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного 
взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных 
точек зрения и другие. 

Предпосылками усвоения обучающимися содержания программы по ОРКСЭ являются 
психологические особенности обучающихся, завершающих обучение на уровне начального 
общего образования: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета 
взрослого. Естественная открытость обучающихся уровня начального общего образования, 
способность эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро 
реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на 
проявление несправедливости, нанесение обид и оскорблений становится предпосылкой к 
пониманию законов существования в социуме и принятию их как руководства к собственному 
поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что обучающиеся с 
трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные поучения, поэтому 
особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений 
социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением нравственных, этических норм, 
обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного 
поведения. 

В рамках освоения программы по ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам 
религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в 
богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине 

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОРКСЭ, - 34 часа (один час в неделю в 4 
классе). 

Содержание обучения в 4 классе. 

Модуль «Основы православной культуры». 

Россия - наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что верят 
православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 
Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 
Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 
церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 
семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры». 

Россия - наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк 
Мухаммад - образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 
мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к 
ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 
ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское 
летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники исламских народов 
России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры». 

Россия - наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. 
Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской культуре 
и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 
Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский 
храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 
культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры». 

Россия - наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора 
- главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 
Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и 
её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 
иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 
Еврейский календарь: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 
традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России». 

Россия - наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. Мировые 
религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, иудаизма, 
буддизма. Хранители предания в религиях. 

Человек в религиозных традициях народов России. Добро и зло. Священные сооружения. 
Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, 
ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, 
семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, 
взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы светской этики». 

Россия - наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 
исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах разных 
народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Конституция) в 
государстве как источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. 
Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время. 
Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и 
этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 
нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального общего 
образования. 

Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ 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 ОРКСЭ на уровне начального общего образования у обучающегося 
будут сформированы следующие личностные результаты: 
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понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за 
свою Родину; 

формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою этническую 
и национальную принадлежность; 

понимать значения гуманистических и демократических ценностных ориентаций, осознавать 
ценность человеческой жизни; 

понимать значения нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, 
общества; 

осознавать право гражданина Российской Федерации исповедовать любую традиционную 
религию или не исповедовать никакой религии; 

строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: умения 
договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 
принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском обществе, 
проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к представителям 
разного вероисповедания; 

строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил, проявлять в повседневной 
жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при необходимости 
прийти на помощь; 

понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 
стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 
оскорбляющих других людей; 

понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у обучающегося 
будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 
совместная деятельность. 

Метапредметные результаты: 

овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 
поиска оптимальных средств их достижения; 

формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 
наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 
коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать 
причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 
ситуациях, использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 
информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 
построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 
определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении ролей 
в совместной деятельности, оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества - мораль, этика, 
этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в разных 
религиях (в пределах изученного); 

использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике 
(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 
анализировать, обобщать, подготавливать выводы на основе изучаемого фактического 
материала; 

признавать возможность существования разных точек зрения, обосновывать свои суждения, 
приводить убедительные доказательства; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 
принадлежность к определённой религии и (или) к гражданской этике; 

использовать разные средства для получения информации в соответствии с поставленной 
учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 
информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью 
учителя, оценивать её объективность и правильность. 

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

использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, сказаний, 
произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки жизненных 
ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, корректно задавать вопросы и высказывать 
своё мнение, проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом особенностей 
участников общения; 

создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и 
оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской 
этике. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть 
регулятивных универсальных учебных действий: 

проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной 
деятельности и в конкретных жизненных ситуациях, контролировать состояние своего 
здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни 
ситуации и способы их предупреждения; 

проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на нравственные 
правила и нормы современного российского общества, проявлять способность к 
сознательному самоограничению в поведении; 

анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к 
окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 
нравственные нормы поведения, осуждать проявление несправедливости, жадности, 
нечестности, зла; 

проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше 
узнавать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно 
высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей работе, 
объективно их оценивать; 
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владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить, 
терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

подготавливать индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 
дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы по ОРКСЭ: 

Модуль «Основы православной культуры». 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 
осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 
окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли 
в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 
выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 
традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 
послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание 
и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, 
христианского нравственного идеала, объяснять «золотое правило нравственности» в 
православной христианской традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 
других людей) с позиций православной этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) 
в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе 
как Спасителе, Церкви; 

рассказывать о Священном Писании Церкви - Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия 
и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, богослужениях, 
молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, 
Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, 
алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 
священнослужителями; 

рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Христово и 
Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и 
ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим 
по возрасту, предкам, православных семейных ценностей; 

распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (православный 
крест) и значение в православной культуре; 

рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи, выделять 
и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной 
традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в 
становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного 
исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 
святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических 
норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей 
совести; 
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выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 
человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского 
общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 
российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 
Отечеству, нашей общей Родине - России, приводить примеры сотрудничества 
последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, 
для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 
иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 
жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы исламской 
культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 
осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 
окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли 
в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их значении 
в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, традиции 
(вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, великодушие, 
скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям); 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 
других людей) с позиций исламской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) 
в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

рассказывать о Священном Коране и сунне - примерах из жизни пророка Мухаммада, о 
праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в 
мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); раскрывать 
основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и ответственности 
членов семьи, норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, 
предкам, норм отношений с дальними родственниками, соседями, исламских семейных 
ценностей; 

распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и охарактеризовать 
назначение исламского орнамента; 

рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, 
каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной традиции 
в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов России, 
российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 
исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, 
памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических 
норм религиозной культуры и внутренней установки личности поступать согласно своей 
совести; 
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выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 
человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского 
общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 
российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 
Отечеству, нашей общей Родине - России, приводить примеры сотрудничества 
последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, 
для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 
иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 
жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы буддийской 
культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 
осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 
окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 
роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их 
значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, традиции 
(сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, 
освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, 
внимательность), основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, 
цикличности и значения сансары, понимание личности как совокупности всех поступков, 
значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 
других людей) с позиций буддийской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) 
в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисатвах, Вселенной, человеке, 
обществе, сангхе, сансаре и нирване, понимание ценности любой формы жизни как связанной 
с ценностью человеческой жизни и бытия; 

рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах, смысле принятия, восьмеричном пути 
и карме; 

рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в храме, 
общения с мирскими последователями и ламами; рассказывать о праздниках в буддизме, 
аскезе; 

раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и 
ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим 
по возрасту, предкам, буддийских семейных ценностей; 

распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение в 
буддийской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; излагать основные 
исторические сведения о возникновении буддийской религиозной традиции в истории и в 
России, своими словами объяснять роль 

буддизма в становлении культуры народов России, российской культуры и 
государственности; 
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первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского 
исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 
святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических 
норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей 
совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 
человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского 
общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 
российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 
Отечеству, нашей общей Родине - России, приводить примеры сотрудничества 
последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, 
для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 
иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 
жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы иудейской 
культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 
осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 
окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли 
в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 

России, российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 
совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 
выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, традиции 
(любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, 
исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и место заповедей 
(прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека, объяснять «золотое правило 
нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 
других людей) с позиций иудейской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) 
в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

рассказывать о священных текстах иудаизма - Торе и Танахе, о Талмуде, произведениях 
выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в синагоге, 
общения с мирянами и раввинами; 

рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, Йом-
Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и 
ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим 
по возрасту, предкам, иудейских традиционных семейных ценностей; 

распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) и 
значение в еврейской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, религиозных 
напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 
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излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории России, 
своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, 
российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 
исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, 
памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических 
норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей 
совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 
человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского 
общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 
российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 
Отечеству, нашей общей Родине - России, приводить примеры сотрудничества 
последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, 
для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 
иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 
жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы религиозных 
культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 
осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 
окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 
роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях России 
(православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в семье, 
между людьми; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, ответственность, 
милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов России 
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), объяснять «золотое правило нравственности» в 
религиозных традициях; 

соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 
традиционных религиях народов России; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) 
в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма, об основателях религий; 

рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, Коран, 
Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного культа 
(священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1-2 
примера); 

рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) традиционных 
религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с верующими; 

рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов России 
(православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника каждой 
традиции); 

раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, ислам, 
буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных религиях 
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народов России, понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях народов 
России; 

распознавать религиозную символику традиционных религий народов России (православия, 
ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять своими словами её 
значение в религиозной культуре; 

рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 
(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись), главных особенностях 
религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, 
изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой 
среды); 

излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в становлении 
культуры народов России, российского общества, российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 
культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе 
(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её 
результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических 
норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно своей 
совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 
человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского 
общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 
российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 
Отечеству, нашей общей Родине - России, приводить примеры сотрудничества 
последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 
религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 
жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской 
этики» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 
осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 
окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования и 
роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в российском 
обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на российских 
традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 
человека и гражданина в России; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 
(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 
человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, 
добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе, 
объяснять «золотое правило нравственности»; 

высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, 
семьи, народа, общества и государства, умение различать нравственные нормы и нормы 
этикета, приводить примеры; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 
других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 
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раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах российской 
светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 
гражданственность, защита Отечества, уважение памяти предков, исторического и 
культурного наследия и особенностей народов России, российского общества, уважение 
чести, достоинства, доброго имени любого человека, любовь к природе, забота о животных, 
охрана окружающей среды; 

рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества, 
российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники), 
российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), 
религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), 
праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, 
семьи; 

раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе российских 
традиционных духовных ценностей (семья - союз мужчины и женщины на основе взаимной 
любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей, любовь и забота родителей о 
детях, любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях, уважение старших по 
возрасту, предков), российских традиционных семейных ценностей; 

распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, объяснять 
её значение, выражать уважение российской государственности, законов в российском 
обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 
предпринимательства в России, выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, честный 
труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и природных 
достопримечательностях своего региона; 

раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах 
образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории России; 

объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении российской 
государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 
культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 
оформлению и представлению её результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических 
норм российской светской (гражданской) этики и внутренней установки личности поступать 
согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения 
человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание российского 
общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 
российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 
Отечеству, нашей общей Родине - России, приводить примеры сотрудничества 
последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 
религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 
жизни в российской светской (гражданской) этике. 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная область «Искусство») 
(далее соответственно - программа по музыке, музыка) включает пояснительную записку, 
содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по музыке. 
Планируемые результаты освоения программы по музыке включают личностные, 
метапредметные и предметные результаты за весь период обучения на уровне начального 
общего образования. Предметные результаты, формируемые в ходе изучения музыки, 
сгруппированы по учебным модулям. 

Пояснительная записка. 
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Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 
коммуникации особенно важна музыка для становления личности обучающегося - как способ, 
форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. В течение 
периода начального общего образования необходимо заложить основы будущей музыкальной 
культуры личности, сформировать представления о многообразии проявлений музыкального 
искусства в жизни современного человека и общества. В содержании программы по музыке 
представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, 
современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной 
культуры (джаз, эстрада, музыка кино и другие). Наиболее эффективной формой освоения 
музыкального искусства является практическое музицирование - пение, игра на доступных 
музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной 
музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального 
языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа по музыке предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством 
явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий 
композиторов и исполнителей, специальной терминологии). Программа по музыке 
формирует эстетические потребности, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, 
состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в себе музыка. 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения 
является уникальным психологическим механизмом для формирования мировоззрения 
обучающегося. Особая роль в организации музыкальных занятий в программе по музыке 
принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр 
конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству - от традиционных 
фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, 
направленным на освоение жанровых особенностей, элементов музыкального языка, 
композиционных принципов. 

Основная цель программы по музыке - воспитание музыкальной культуры как части общей 
духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и 
воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 
комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 
восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, духовно-
нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через 
опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 
направлениям: 

становление системы ценностей, обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной 
сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 
музыкального искусства как универсального языка общения, художественного отражения 
многообразия жизни; 

формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к 
музицированию. 

Важнейшие задачи обучения музыке на уровне начального общего образования: 

формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве; 

формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с 
природой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования; 

формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов, приобщение к 
традиционным российским духовно-нравственным ценностям через собственный внутренний 
опыт эмоционального переживания; 

развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 
регулятивными универсальными учебными действиями, развитие ассоциативного мышления 
и продуктивного воображения; 

овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 
музицирования, введение обучающегося в искусство через разнообразие видов музыкальной 
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деятельности, в том числе: слушание (воспитание грамотного слушателя), исполнение (пение, 
игра на музыкальных инструментах); сочинение (элементы импровизации, композиции, 
аранжировки); музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 
моделирование), исследовательские и творческие проекты; 

изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа 
музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка; 

воспитание уважения к культурному наследию России, присвоение интонационно-образного 
строя отечественной музыкальной культуры; 

расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре 
России, ее регионов, этнических групп, малой родины, а также к музыкальной культуре 
других стран, культур, времён и народов. 

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа построения учебного 
материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам 
компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью модулями (тематическими 
линиями): инвариантные: 

модуль № 1 «Народная музыка России»; модуль № 2 «Классическая музыка»; модуль № 3 
«Музыка в жизни человека» вариативные: 

модуль № 4 «Музыка народов мира»; 

модуль № 5 «Духовная музыка»; 

модуль № 6 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 7 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 8 «Музыкальная грамота» 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный принцип допускает 
перестановку блоков, перераспределение количества учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и 
виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий - посещений театров, 
музеев, концертных залов, работы над исследовательскими и творческими проектами. В 
таком случае количество часов, отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счёт 
внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением 
плана внеурочной деятельности образовательной организации. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки - 135 часов: в 1 классе - 33 часа 
(1 час в неделю), 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). 

При разработке рабочей программы по музыке образовательная организация вправе 
использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы 
дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-
досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Освоение программы по музыке предполагает активную социокультурную деятельность 
обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных 
действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими учебными 
предметами, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», 
«Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и другие. 

Содержание обучения музыке на уровне начального общего образования. 

Инвариантные модули: 

Модуль № 1 «Народная музыка России». 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания национальной и 
гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от родного порога» 
предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки 
должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, других народов нашей 
страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционного 
фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского фольклора, 
календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо уделить подлинному, 
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аутентичному звучанию народной музыки, научить детей отличать настоящую народную 
музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих фольклорный колорит. 

Край, в котором ты живёшь. 

Содержание: музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные 
инструменты. 

Русский фольклор. 

Содержание: русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский фольклор (игровые, 
заклички, потешки, считалки, прибаутки). 

Русские народные музыкальные инструменты. 

Содержание: народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, 
гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии.  

Сказки, мифы и легенды. 

Содержание: народные сказители. Русские народные сказания, былины. Сказки и легенды о 
музыке и музыкантах. 

Жанры музыкального фольклора. 

Содержание: фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, 
колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты. 

Народные праздники. 

Содержание: обряды, игры, хороводы, праздничная символика - на примере одного или 
нескольких народных праздников (по выбору учителя внимание обучающихся может быть 
сосредоточено на русских традиционных народных праздниках (Рождество, Осенины, 
Масленица, Троица) и (или) праздниках других народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз) 

Первые артисты, народный театр. 

Содержание: скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 

Содержание: музыкальные традиции, особенности народной музыки республик Российской 
Федерации (по выбору учителя может быть представлена культура 2-3 регионов Российской 
Федерации. Особое внимание следует уделить как наиболее распространённым чертам, так и 
уникальным самобытным явлениям, например: тувинское горловое пение, кавказская 
лезгинка, якутский варган, пентатонные лады в музыке республик Поволжья, Сибири). 
Жанры, интонации, музыкальные инструменты, музыканты-исполнители. 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. Содержание: собиратели фольклора. 
Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, интонации как основа для 
композиторского творчества. 

Модуль № 2 «Классическая музыка». 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной классики 
составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем образцы камерных 
и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру 
мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих композиторов, 
воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях. 

Композитор - исполнитель - слушатель. 

Содержание: композитор, исполнитель, особенности их деятельности, творчества. Умение 
слушать музыку. Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале. 

Композиторы - детям. 

Содержание: детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, 

Д.Б. Кабалевского и других композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Оркестр. 

Содержание: оркестр - большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. 
Жанр концерта - музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

Содержание: рояль и пианино, история изобретения фортепиано, «секрет» названия 
инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Музыкальные инструменты. Флейта. 
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Содержание: предки современной флейты, легенда о нимфе Сиринкс, музыка для флейты 
соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра (например, «Шутка» И.С. Баха, 
«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси). 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

Содержание: певучесть тембров струнных смычковых инструментов, 

композиторы, сочинявшие скрипичную музыку, знаменитые исполнители, мастера, 
изготавливавшие инструменты. 

Вокальная музыка. 

Содержание: человеческий голос - самый совершенный инструмент, бережное отношение к 
своему голосу, известные певцы, жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии 
из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант 

Инструментальная музыка. 

Содержание: жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. 
Соната. Квартет. 

Программная музыка. 

Симфоническая музыка. 

Содержание: симфонический оркестр, тембры, группы инструментов, симфония, 
симфоническая картина. 

Русские композиторы-классики. 

Содержание: творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Европейские композиторы-классики. 

Содержание: творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Мастерство исполнителя. 

Содержание: творчество выдающихся исполнителей-певцов, 

инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П.И. 
Чайковского. 

Модуль № 3 «Музыка в жизни человека». 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного исследования 
обучающимися психологической связи музыкального искусства и внутреннего мира 
человека. Основным результатом его освоения является развитие эмоционального интеллекта 
обучающихся, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание 
собственных душевных движений, способность к сопереживанию как при восприятии 
произведений искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы 
бытования музыки, типичный комплекс выразительных средств музыкальных жанров 
выступают как обобщённые жизненные ситуации, порождающие различные чувства и 
настроения. Сверхзадача модуля - воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие 
эстетических потребностей. 

Красота и вдохновение. 

Содержание: стремление человека к красоте. Особое состояние - вдохновение. Музыка - 
возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное 
единство людей - хор, хоровод. 

Музыкальные пейзажи. 

Содержание: образы природы в музыке, настроение музыкальных пейзажей, чувства 
человека, любующегося природой. Музыка - выражение глубоких чувств, тонких оттенков 
настроения, которые трудно передать словами. 

Музыкальные портреты. 

Содержание: музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру 
речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Какой же праздник без музыки? 

Содержание: музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном 
шествии, спортивном празднике. 

Танцы, игры и веселье. 
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Музыка на войне, музыка о войне. 

Содержание: военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, 
ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы). Песни 
Великой Отечественной войны - песни Великой Победы. Виды деятельности обучающихся: 

чтение учебных и художественных текстов, посвящённых песням Великой Отечественной 
войны; 

слушание, исполнение песен Великой Отечественной войны, знакомство с историей их 
сочинения и исполнения; 

обсуждение в классе, ответы на вопросы: какие чувства вызывают песни Великой Победы, 
почему? Как музыка, песни помогали российскому народу одержать победу в Великой 
Отечественной войне? 

Главный музыкальный символ. 

Содержание: гимн России - главный музыкальный символ нашей страны. Традиции 
исполнения Гимна России. Другие гимны. 

Искусство времени. 

Содержание: музыка - временное искусство. Погружение в поток музыкального звучания. 
Музыкальные образы движения, изменения и развития. 

Модуль № 4 «Музыка народов мира». 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России». 
«Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых границ» - 
тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине XX века, остаётся по-прежнему 
актуальным. Интонационная и жанровая близость фольклора разных народов. 

Певец своего народа. 

Содержание: интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов - ярких 
представителей национального музыкального стиля своей страны. 

Музыка стран ближнего зарубежья 

Содержание: фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубежья (песни, танцы, 
обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные традиции и праздники, народные 
инструменты и жанры. Славянские музыкальные традиции. Кавказские мелодии и ритмы. 
Композиторы и музыканты-исполнители стран ближнего зарубежья. Близость музыкальной 
культуры этих стран с российскими республиками. 

Музыка стран дальнего зарубежья 

Содержание: музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских 
народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испании и Латинской 
Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные 
инструменты. Танцевальные жанры (по выбору учителя могут быть представлены болеро, 
фанданго, хота, танго, самба, румба, ча- ча-ча, сальса, босса-нова и другие). 

Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. 

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго- Восточной 
Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника. 

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и 
современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона. 

Диалог культур. 

Содержание: образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке отечественных 
и иностранных композиторов (в том числе образы других культур в музыке русских 
композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных композиторов). 

Модуль № 5 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий была представлена тремя 
главными направлениями - музыкой народной, духовной и светской. В рамках религиозной 
культуры были созданы подлинные шедевры музыкального искусства. Изучение данного 
модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках календарно-тематического планирования 
представить обучающимся максимально широкую сферу бытования музыкального искусства. 



 

129 

 

Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и 
в рамках изучения других модулей. 

Звучание храма. 

Содержание: колокола, колокольные звоны (благовест, трезвон и другие), звонарские 
приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. 

Песни верующих. 

Содержание: молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в 
творчестве композиторов-классиков. 

Инструментальная музыка в церкви. 

Содержание: орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. Баха. 

Искусство Русской православной церкви. 

Содержание: музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, 
величание и другие). Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы. 

Религиозные праздники. 

Содержание: праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного 
содержания (по выбору: на религиозных праздниках той конфессии, которая наиболее 
почитаема в данном регионе Российской Федерации. В рамках православной традиции 
возможно рассмотрение традиционных праздников с точки зрения, как религиозной 
символики, так и фольклорных традиций (например: Рождество, Троица, Пасха). 
Рекомендуется знакомство с фрагментами литургической музыки русских композиторов-
классиков (С.В. Рахманинов, П.И. Чайковский и других композиторов). 

Модуль № 6 «Музыка театра и кино». 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», 
может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл), 
«Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты). Для данного модуля особенно 
актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной деятельности, таких как 
театрализованные постановки силами обучающихся, посещение музыкальных театров, 
коллективный просмотр фильмов. 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. 

Содержание: характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, 
ансамбль. 

Театр оперы и балета. 

Содержание: особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, 
дирижёр в музыкальном спектакле. 

Балет. Хореография - искусство танца. 

Содержание: сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные 
номера из балетов отечественных композиторов (например, балеты П.И. Чайковского, С.С. 
Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. Гаврилина, Р.К. Щедрина). 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. 

Содержание: ария, хор, сцена, увертюра - оркестровое вступление. 

Отдельные номера из опер русских и зарубежных композиторов (по выбору учителя могут 
быть представлены фрагменты из опер Н.А. Римского-Корсакова («Садко», «Сказка о царе 
Салтане», «Снегурочка»), М.И. Глинки («Руслан и Людмила»), К.В. Глюка («Орфей и 
Эвридика»), Дж. Верди и других композиторов). 

Сюжет музыкального спектакля. 

Содержание: либретто, развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены в опере 
и балете. Контрастные образы, лейтмотивы. 

Оперетта, мюзикл. 

Содержание: история возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из оперетт И. 
Штрауса, И. Кальмана и другие. 

Кто создаёт музыкальный спектакль? 



 

130 

 

Содержание: профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, оперные певцы, балерины 
и танцовщики, художники и другие. 

Патриотическая и народная тема в театре и кино. 

Содержание: история создания, значение музыкально-сценических 

и экранных произведений, посвящённых нашему народу, его истории, теме служения 
Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам (например, 
опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки, опера «Война и мир», музыка к кинофильму «Александр 
Невский» С.С. Прокофьева, оперы «Борис Годунов» и другие произведения). 

Модуль № 7 «Современная музыкальная культура». 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и 
светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт 
современную музыку. Объективной сложностью в данном случае является выделение 
явлений, персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не 
забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» 
входит широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до 
рэпа), для восприятия которых требуется специфический и разнообразный музыкальный 
опыт. Поэтому на уровне начального общего образования необходимо заложить основы для 
последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле тематических 
блоков, существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и исполнение песен 
современных композиторов, написанных современным музыкальным языком. При этом 
необходимо удерживать баланс между современностью песни и её доступностью детскому 
восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом требований художественного 
вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

Современные обработки классической музыки. 

Содержание: понятие обработки, творчество современных композиторов исполнителей, 
обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают 
обработки классики? 

Джаз. 

Содержание: особенности джаза: импровизационность, ритм. Музыкальные инструменты 
джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов (по выбору учителя 
могут быть представлены примеры творчества всемирно известных джазовых). 

Исполнители современной музыки. 

Содержание: творчество одного или нескольких исполнителей современной музыки, 
популярных у молодёжи. 

Электронные музыкальные инструменты. 

Содержание :современные «двойники» классических музыкальных инструментов: 
синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуальные музыкальные инструменты 
в компьютерных программах. 

 (например, Garage Band). 

Модуль № 8 «Музыкальная грамота». 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от других модулей. 
Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда подчиняется задачам 
освоения исполнительского, в первую очередь певческого репертуара, а также задачам 
воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых тем модуля в рамках 
календарно-тематического планирования возможно по арочному принципу либо на 
регулярной основе по 5-10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их 
освоения не исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве актуального 
знания, практического багажа при организации работы над следующим музыкальным 
материалом. 

Весь мир звучит. 

Содержание: звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, 
длительность, тембр. 

Звукоряд. 
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Содержание: нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

Интонация. 

Содержание: выразительные и изобразительные интонации. 

Ритм. 

Содержание: звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая 
черта. 

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание с 
использованием ритмослогов; 

Ритмический рисунок. 

Содержание: длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. 
Ритмическая партитура. 

Размер. 

Содержание: равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Музыкальный язык. 

Содержание: темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Штрихи 
(стаккато, легато, акцент). 

Высота звуков. 

Содержание: регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки 
альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Виды деятельности обучающихся: 

освоение понятий «выше-ниже»; 

определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; прослеживание по 
нотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, выДеление знакомых нот, 
знаков альтерации; 

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении регистра; вариативно: 
исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, кратких мелодий по нотам; 
выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре. 

Мелодия. 

Содержание: мотив, музыкальная фраза.  

Сопровождение. 

Содержание: аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш.  

духовых инструментах. 

Песня. 

Содержание: куплетная форма. Запев, припев. 

Лад. 

Содержание: понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания.  

Пентатоника. 

Содержание: пентатоника - пятиступенный лад, распространённый у многих народов. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание инструментальных произведений, исполнение песен, написанных в пентатонике 

Ноты в разных октавах. 

Содержание: ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Дополнительные обозначения в нотах. 

Содержание: реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

Тональность. Гамма. 

Содержание: тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 
2-3 знаков при ключе). 

Интервалы. 

Содержание: понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, 
квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Гармония. 
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Содержание: аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры 
аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 

Музыкальная форма. 

Содержание: контраст и повтор как принципы строения музыкального произведения. 
Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и эпизоды. 

Содержание: варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне начального общего 
образования. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегося 
будут сформированы следующие личностные результаты: 

в области гражданско-патриотического воспитания: осознание российской гражданской 
идентичности; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и 
традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры 
народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в 
творческой жизни своей школы, города, республики; 

в области духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого 
человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность 
придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности; 

в области эстетического воспитания: 

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

умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в 
разных видах искусства; 

в области научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 
картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании; 

в области физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде и готовность к их выполнению; 

бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 
музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, 
голос); 

профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей 
музыкотерапии; 

в области трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 
настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 
профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности; 

в области экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегося 
будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные 
коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 
универсальных познавательных учебных действий: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, устанавливать 
основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому 
признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 
объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 
исполнительские составы); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 
искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе 
предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 
(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 
исполнения, делать выводы. 

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

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 
желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 
музыкально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 
планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 
музицирования; 

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

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями 
(часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 
эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений 
в различных условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
универсальных познавательных учебных действий: 

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 учителем способа её проверки; 

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

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 
учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 
алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

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

невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 
эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 
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передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 
настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 
культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

вербальная коммуникация: 

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 выступлении; 

совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 
восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 
работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 
взаимодействия при решении поставленной задачи; 

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, творческие задания с использованием предложенных 
образцов. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части универсальных 
регулятивных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных действий обеспечивает 
формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 
навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 
эмоционального душевного равновесия 

Предметные результаты изучения музыки. 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 
музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, 
потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном 
отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: с интересом 
занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила 
поведения в театре, концертном зале; проявляют интерес к игре на доступных музыкальных 
инструментах; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; осознают разнообразие 
форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные произведения, 
композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности; с уважением относятся 
к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

К концу изучения модуля №1 «Народная музыка России» обучающийся научится: 
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определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 
фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 
ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому 
или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов - 
народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной 
песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 
сопровождения; 

участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инструментальной, 
танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» 

обучающийся научится: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 
исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), выделять и 
называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-
классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, 
вокальные и инструментальные), приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-
классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и 
чувства, вызванные музыкальным звучанием, кратко описать свои впечатления от 
музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 
музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 
сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

К концу изучения модуля №3 «Музыка в жизни человека» обучающийся научится: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 
посвящённые Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, песни, воспевающие 
красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 
обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 
движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, находить прекрасное в 
окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 
потребностей 

К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся научится: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других 
стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 
духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 
сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных 
традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 
выделять и называть типичные жанровые признаки. 
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К концу изучения модуля №5 «Духовная музыка» обучающийся научится: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 
характеризовать её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 
православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной 
традиции). 

К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся научится: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 
мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и другие), узнавать 
на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 
человеческих голосов и музыкальных инструментов, определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 
творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, 
певец, художник и другие. 

К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» обучающийся научится: 

различать разнообразные виды и жанры современной музыкальной культуры, стремиться к 
расширению музыкального кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 
исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе 
эстрады, мюзикла, джаза); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной 
характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными 
средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся научится: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, 
низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 
аккомпанемент и другие), объяснять значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и 
различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; понимать значения 
термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы - 
двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; исполнять и создавать 
различные ритмические рисунки; исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Изобразительное искусство. Тифлографика. 

В результате изучения изобразительного искусства у слепых обучающихся будут 
формироваться первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни 
человека и духовно-нравственном развитии. У слепых обучающихся будет формироваться 
потребность в художественном творчестве и в общении с искусством. 

Слепые обучающиеся овладеют основами художественной культуры (в том числе на 
материале художественной культуры родного края), эстетического отношения к миру. У них 
будет формироваться понимание красоты как ценности; адекватное восприятие 
действительности, развитие наблюдательности, образного мышления, пространственной 
ориентировки и познавательной деятельности. Они овладеют элементарными практическими 
умениями и навыками в доступных видах художественной деятельности; умениями 
обследовать на поли сенсорной основе отдельные предметы, группы предметов, сравнивать 
их по форме, величине и расположении в пространстве; умениями соотносить предметы с 
моделями, макетами, рельефными изображениями. Обучающиеся овладеют умением 
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самостоятельно выполнять рельефно-графические изображения предметов с натуры, по 
памяти, по представлению. У них сформируются представления об основах построения 
реалистического рисунка. Они научатся использовать рельефные рисунки в предметно-
практической деятельности. У них будут формироваться навыки чтения рельефных 
изображений и соотнесение их с натурой; общие представления об отдельных видах 
изобразительного искусства (мелкая пластика, скульптура, архитектура).Будут 
совершенствоваться умения ориентировки на приборе для рисования. 

Технические средства и приемы рельефного рисования: 

использовать рельефный рисунок в учебной и практической деятельности; ориентироваться в 
приборе для рельефного рисования; использовать инструменты для выполнения рельефных 
изображений;  

владеть основными приемами изображения предметов на тифло - технических приборах; 

использовать приобретенные навыки приемов рельефного рисования в самостоятельной 
предметно-практической и учебной деятельности. 

Чтение рельефных изображений: 

понимать рельефное изображение; соотносить рельефное изображение с реальным предметом 
и предмет с рельефным изображением; выделять предметы по форме и величине; изображать 
их рельефом и в пластилине; соотносить предметы между собой по форме и величине;  

понимать пространственное расположение предметов, читать рельефные изображения разной 
степени сложности и соотносить их с реальными предметами; описывать предметы и 
рельефные изображения, знать их назначение; 

использовать навыки чтения рельефных изображений в самостоятельной предметно-
практической деятельности при чтении рисунков, простых чертежей, схем. 

 Рисование с натуры: 

обследовать натуральные предметы разной степени сложности, анализировать их форму, 
строение, сравнивать реальный предмет с его рельефным изображением; выделять форму, 
величину предметов, проводить изучение габаритных размеров, занимаемого 
пространственного положения;  

самостоятельно выбирать наиболее характерный вид предмета для его последующего 
рельефного изображения; 

переносить форму, конструкцию, величину и конфигурацию характерных частей предмета, 
имеющего объемную форму, на изобразительную плоскость; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета 
посредством тактильно-осязательного способа; 

 изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания образов 
в лепке, рельефной графике; самостоятельно выполнять рельефные рисунки на тифло-
технических приборах;  

совершенствовать тактильно-осязательное восприятие предметов окружающего мира, 
ощущать их форму, фактуру, характерные признаки, различать и классифицировать предметы 
по группам. 

Декоративное рисование: 

понимать назначение орнамента; выполнять построения простых видов орнамента;   

использовать простые декоративные элементы для создания орнамента, геометрические, 
растительные узоры для украшения изделий и предметов быта; использовать ритм форм для 
создания орнамента. 

Рисование на темы: 

выполнять аппликации на заданную тему и по замыслу; 

раскрывать заданную тему или замысел в рельефном рисунке или пластилине; 

создавать простейшие композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве. 

Беседы об искусстве: 

воспринимать и различать доступные виды художественной деятельности (скульптура, 
художественное конструирование, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в их 
обсуждении; различать основные виды пластических искусств, понимать их специфику; 
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эмоционально относиться к природе, человеку, обществу; узнавать, воспринимать, описывать 
и оценивать доступные посредством тактильно- осязательного способа восприятия и 
остаточного зрения произведения своего национального, российского и мирового искусства, 
изображающие природу, человека, различные стороны окружающего мира и жизненных 
явлений; 

воспринимать скульптуру, мелкую пластику, пространственные и объемные произведения 
народных промыслов как вид изобразительного искусства; 

воспринимать и совершенствовать восприятие разных видов рельефа, материала, фактуры. 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона; 

воспринимать произведения, доступные тактильно - осязательному восприятию и 
остаточному зрению видов изобразительного искусства. 

1 класс  
Ты учишься изображать.  Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей 
повседневной жизни и влияют на нас. Каждый ребёнок тоже немножко художник, и, рисуя, 
он учится понимать окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно 
рассматривать окружающий мир – надо учиться, и это очень интересно; именно умение 
видеть лежит в основе умения рисовать. Овладение первичными навыками изображения на 
плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Овладение первичными навыками изображения в 
объеме.  Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 
выразительных возможностей. Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит 
видеть. Изображать можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. 
Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители 
(обобщение темы).  

Ты украшаешь.  Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются 
красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. Основы 
понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер 
Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им  наглядно 
выявлять свои роли. Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 
(аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной 
деятельности. Мир полон украшений. Цветы. Красоту надо уметь замечать. Узоры на 
крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объёмная аппликация. 
Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает 
сделать праздник (обобщение темы).  

Ты строишь.  Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее 
роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.  Мастер Постройки 
— олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение видеть 
конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать.  Разные типы построек. 
Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета.  Первичный опыт 
владения художественными материалами и техниками конструирования. Первичный опыт 
коллективной работы. Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые 
построила природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим 
вещи.  

Город, в котором мы живем (экскурсия, обобщение темы).  

 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. Общие начала всех 
пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве и на плоскости. 
Различное использование в разных видах искусства этих элементов языка. Изображение, 
украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в любом 
произведении, которое он создает.  Наблюдение природы и природных объектов. 
Эстетическое восприятие природы. Художественно-образное видение окружающего мира.  
Навыки коллективной творческой деятельности. Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 
Праздник весны. Сказочная страна.  Времена года (экскурсия) Здравствуй, лето!  Урок 
любования (обобщение темы).  

2 класс  
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Как и чем  работает художник? Цветочная поляна». Три основных цвета - желтый, красный, 
синий. Загадки чёрного и белого цветов. Линия, штрих, силуэт и симметрия.  «Осенний лес». 
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.  «Осенний листопад». 
Рисование с натуры. «Графика леса». Выразительные возможности графических материалов.  
Скульптура. Чтение изображений. «Птицы в лесу». Выразительные возможности бумаги. 
«Композиции из сухих трав и цветов». Для  художников любой материал может стать 
выразительным. Реальность и фантазия.  Наши друзья птицы». Изображение и реальность. 
«Сказочная птица». Изображение и фантазия. «Веточки деревьев с росой и паутинкой». 
Украшение и реальность. «Кокошник». Украшение и фантазия. «Подводный мир». Постройка 
и реальность. «Фантастический замок». Постройка и фантазия. Братья-мастера. Изображения, 
украшения и постройки всегда работают вместе.  О чём говорит искусство. «Море». 
Изображение природы в различных состояниях. «Четвероногий герой». Изображение 
характера животных. Женский образ русских сказок. Изображение  характера человека. 
«Сказочный мужской образ». «Образ человека в скульптуре». Образ сказочного героя, 
выраженный в объеме. «Человек и его украшения». Выражение характера человека через 
украшения. «Дворцы доброй феи». Образ здания. «В мире сказочных героев». В изображении, 
украшении и постройке человек выражает свои чувства.  

 Как говорит искусство  «Замок Снежной королевы». Цвет как средство выражения: тёплые и 
холодные цвета. «Весна идет». Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 
«Весенний ручеек». Линия как средство выражения: ритм линий. «Ветка». Линия как средство 
выражения: характер линий. «Птички». Ритм пятен как средство выражения. «Смешные 
человечки». Пропорции выражают характер. Игра «Путешествие с Бабой Ягой».  

3 класс 

Искусство в твоем доме. Воплощение замысла в искусстве. (Свободное рисование “Мое 
впечатления о лете”). Твои игрушки. (Игрушки – какими им быть – придумал художник. 
Детские игрушки, народные игрушки, самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина 
или глины). Посуда у тебя дома. (Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма 
предметов и роспись и украшение посуды. Работа "Мастеров Постройки, Украшения и 
Изображения" в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина 
с росписью по белой грунтовке). Мамин платок. (Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то 
есть разных по содержанию, ритмике рисунка, колориту, как средство выражения). Обои и 
шторы в твоем доме. (Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: 
спальня, гостиная, детская. Техника набойки). Иллюстрация твоей книжки.  (Художник и 
книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование выбранной сказки 
или конструирование книжки-игрушки). Труд художника для твоего дома. (Изображение при 
помощи рисунка самой красивой вещи в доме). Искусство на улицах твоего города. 
Памятники архитектуры – наследие веков. (Изучение и изображение архитектурного 
памятника, своих родных мест). Парки, скверы, бульвары. (Архитектура, постройка парков. 
Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские парки. Изображение парка, сквера, 
коллаж). Ажурные ограды. (Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном 
городе, деревянный ажур наличников. Проект ажурной решетки или ворот, вырезание из 
сложенной цветной бумаги и вклеивание их в композицию на тему "Парки, скверы, 
бульвары"). Фонари на улицах и в парках. (Какими бывают фонари? Форму фонарей тоже 
создает художник: праздничный, торжественный фонарь, лирический фонарь. Фонари на 
улицах городов. Фонари – украшение города. Изображение или конструирование формы 
фонаря из бумаги). Витрины магазинов. (Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект 
оформления витрины любого магазина (по выбору детей)). Транспорт в городе. (В создании 
формы машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение видеть образ в 
форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы фантастических 
машин (наземных, водных, воздушных)). Труд художника на улицах моего города 
(обобщение темы). (Изготовление проекта улицы города)  

Художник и зрелище. Театральные маски. (Маски разных времен и народов. Маски в древних 
образах, в театре, на празднике. Конструирование выразительных острохарактерных масок). 
Художник в театре. (Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы 
персонажей. Театр на столе. Создание макета декораций спектакля). Театр кукол. 
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(Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. Работа 
художника над куклой. Персонажи. Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание 
куклы на уроке). Театральный занавес. (Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. 
Эскиз занавеса к спектаклю (коллективная работа, 2–4 человека)). Афиша, плакат. (Значение 
афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение). Праздник в городе. 
(Роль художника в цирке. Элементы праздничного украшения города. Образ радостного и 
таинственного зрелища. Изображение циркового представления и его персонажей). 
Школьный праздник-карнавал. (Как художники помогают сделать праздник).   

Художник и музее. Музеи в жизни города. (Разнообразные музеи. Роль художника в 
организации экспозиции. Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей 
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, музеи родного 
города). Искусство, которое хранится в этих музеях. (Что такое "картина". Картина, 
натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о человеке. Изображение натюрморта 
по представлению, выражение настроения. Картина- особый мир. Картинапейзаж. 
(Знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван Гога, К.Коро. 
Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением: радостный и 
праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж). Картина-
портрет. (Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению (портрет 
подруги, друга)). В музеях хранятся скульптуры известных мастеров. (Учимся смотреть 
скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Памятники. Парковая скульптура. Лепка фигуры 
человека или животного (в движении) для парковой скульптуры). Исторические картины и 
картины бытового жанра. (Знакомство с произведениями исторического и бытового жанра. 
Изображение по представлению исторического события (на тему русской былинной истории 
или истории средневековья, или изображение своей повседневной жизни: завтрак в семье, мы 
играем и т.д.). Скульптура в музее и на улице. (Музеи сохраняют историю художественной 
культуры, творения великих художников (обобщение темы)). Художественная выставка 
(обобщение темы). Роль художника в жизни каждого человека. "Экскурсия" по выставке 
лучших работ за год.  

4 класс  

Истоки родного искусства. Пейзаж родной природы. Рисование: изображение российской 
природы. Деревня – деревянный мир. Рисование: образ русской избы. Коллективная работа – 
пространственная постройка: создание панно: образ традиционной русской деревни. Красота 
человека. Рисование: изображение образа русской красавицы. Работа с бумагой и тканью: 
образ русской крестьянки в традиционном наряде. Народные праздники». Работа в 
смешанной технике: рисование, бумажная аппликация. Создание коллективной работы.  

Древние города нашей земли. Родной угол. Работа с бумагой: составление разных обликов 
зданий из одинаковых бумажных заготовок – прямоугольников. Древние соборы. Работа с 
бумагой: продолжение работы по созданию макета древнего города. Города русской земли. 
Работа с бумагой: завершение работы по созданию макета древнего города. Древнерусские 
воины – защитники. Рисование: образы русских воинов. Новгород, Псков, Владимир, 
Суздаль, Москва. Рисование: изображение образа древнерусского города. Узорочье теремов. 
Рисование: изображение интерьера теремных палат. Пир в теремных палатах. Рисование: 
создание картины праздника в теремном интерьере.  

  Каждый народ – художник. Страна восходящего солнца. Рисование: образ японки. 
Коллективная работа: аппликация: панно «Праздник в Японии». Народы гор и степей. 
Рисование: сцена жизни людей в степи. Народы гор и степей. Рисование: сцена жизни людей 
в горах. Города в пустыне. Аппликация: создание природы и образов пустыни. Древняя 
Эллада. Рисование: греческий пейзаж. Аппликация: изображение греческих ваз. 
Коллективная работа: создание панно «Древнегреческий праздник. Олимпиада». Европейские 
города Средневековья. Создание модели витража. Создание аппликации улицы города. 
Многообразие художественных культур в мире». Устройство выставки и демонстрация 
лучших работ.  

Искусство объединяет народы . Материнство. Рисование: мать и дитя. Мудрость старости. 
Рисование: изображение образа любимого пожилого человека и его внутреннего мира. 
Сопереживание. Рисование: образ, вызывающий сочувствие. Герои – защитники. Лепка из 
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пластилина: образ народных героев. Юность и надежды. Рисование: образы молодости, 
красоты и счастья. Искусство объединяет народы. Устройство выставки и демонстрация 
лучших работ. Каждый народ – художник. Игра – викторина.  

Страна восходящего солнца. Рисование: образ японки. Коллективная работа: аппликация: 
панно «Праздник в Японии». Народы гор и степей. Рисование: сцена жизни людей в степи. 
Народы гор и степей. Рисование: сцена жизни людей в горах. Города в пустыне. Аппликация: 
создание природы и образов пустыни. Древняя Эллада. Рисование: греческий пейзаж. 
Аппликация: изображение греческих ваз. Коллективная работа: создание панно 
«Древнегреческий праздник. Олимпиада». Европейские города Средневековья. Создание 
модели витража. Создание аппликации улицы города. Многообразие художественных 
культур в мире». Устройство выставки и демонстрация лучших работ.  

Искусство объединяет народы . Материнство. Рисование: мать и дитя. Мудрость старости. 
Рисование: изображение образа любимого пожилого человека и его внутреннего мира. 
Сопереживание. Рисование: образ, вызывающий сочувствие. Герои – защитники. Лепка из 
пластилина: образ народных героев. Юность и надежды. Рисование: образы молодости, 
красоты и счастья. Искусство объединяет народы. Устройство выставки и демонстрация 
лучших работ. Каждый народ – художник. Игра – викторина. 

Технология (труд) 
В результате изучения учебного предмета «Технология (труд)» у слепых обучающихся будут 
формироваться первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 
труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 
профессии с учетом своих возможностей и противопоказаний.  

Обучающиеся овладеют первоначальными представлениями о материальной культуре как 
продукте предметно-преобразующей деятельности человека. Слепые обучающиеся 
приобретут навыки самообслуживания, овладеют технологическими приемами ручной 
обработки материалов, усвоят правила техники безопасности. Они научатся использовать 
приобретенные знания и умения для творческого решения технологических и 
организационных задач.  

Слепые обучающиеся овладеют первоначальными навыками совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. Они приобретут 
первоначальные знания о правилах создания предметной и информационной среды и умения 
применять их для выполнения учебно-познавательных задач. 

В ходе овладения учебным предметом у слепых обучающихся будут заложены основы таких 
социально ценных личностных и нравственных качеств как трудолюбие, организованность, 
добросовестное и ответственное отношение к делу, любознательность, потребность помогать 
другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Слепые обучающиеся овладеют технологиями, основами трудовой деятельности, 
необходимыми для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия. 

Слепой обучающийся научится: 

Общекультурные и обще трудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание: 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность  и руководствоваться ими в 
практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
сохранные анализаторы (развитие осязания, слуха, мышечного чувства, остаточного зрения) 
и алгоритм выполнения практической работы; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

уважительно относиться к труду людей; 

испытывать потребность в выполнении трудовых действий в активной бытовой и социальной 
деятельности;  

нивелировать иждивенческую жизненную позицию для преодоления ситуации неуспеха, 
сотрудничества;    
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осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 
группах: воплощать замысел в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 
комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 
обработке материалы для изделий по конструктивным свойствам в соответствии с 
поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами; 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 
выполненные рельефным способом, читать их и выполнять разметку с опорой на них, 
используя специальные тифло-технические измерительные инструменты;  

изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, схемам, рисункам, 
выполненным рельефным способом; 

наблюдать и активно познавать окружающий мир. 

Конструирование и моделирование: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рельефному рисунку, простейшему 
чертежу, образцу и доступным заданным условиям; 

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 
рельефными изображениями; 

создавать простейшие конструкции, с целью решения определённой конструкторской задачи 
по алгоритму или образцу в материале. 

Практика работы на компьютере со специальным программным обеспечением: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером со специальным 
программным обеспечением как техническим средством, его основными устройствами и их 
назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 
безопасные для нервной системы, опорно-¬двигательного аппарата эргономичные приёмы 
работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини - зарядку); 

пользоваться компьютером со специальным программным обеспечением для поиска и 
воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером со специальным программным обеспечением для решения 
доступных учебных задач с простыми информационными объектами (устройство вывода, 
предназначенное для отображения текстовой информации в виде шести - точечных символов 
азбуки Л. Брайля, программы чтения экрана на основе синтезатора речи). 

 Физическая культура2   

Знания о физической культуре Физическая культура.  

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями 
по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 
как жизненно важные способы передвижения человека. Правила предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 
подбор одежды, обуви и инвентаря.  Из истории физической культуры. История развития 
физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и 
военной деятельностью. Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

                                                 
2 Занятия по физической культуре проводятся с учетом имеющихся у обучающихся 

противопоказаний и рекомендаций врача-офтальмолога  
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физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 
развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: 
силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на 
повышение частоты сердечных сокращений. Способы физкультурной деятельности. 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 
процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 
туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 
режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные  наблюдения  за  физическим  развитием  и  физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений.  Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 
игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 
утренней зарядки, физкультминуток. Комплексы упражнений по профилактике и коррекции 
нарушений: 

осанки, формированию навыков правильной осанки; комплексы упражнений для укрепления 
сводов стопы, развития их подвижности.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы упражнений на развитие мелкой моторики рук.  

Комплексы дыхательных упражнений.  

Упражнения на развитие навыков пространственной ориентировки.  

Упражнения на расслабление (физическое и психическое).  

Упражнения на равновесие, на координацию   

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 
строевых команд. Построения и перестроения. Повороты на месте. Размыкание и смыкание 
приставными шагами. Ходьба на месте с остановкой на два счета.  

Передвижения по диагонали, противо - ходом, змейкой.  

Общеразвивающие упражнения  

Основная стойка, стойка ноги врозь; основные положения рук; движения прямых рук; 
движения рук в плечевых и локтевых суставах; круговые движения руками; поднимание и 
опускание плеч; движение плеч вперед, назад; поднимание согнутой ноги; движение прямой 
ноги вперед, в сторону, назад; махи ногой; сгибание и разгибание ног в положении сидя;  

поднимание прямых ног поочередно в положении сидя; повороты головы; наклон туловища в 
сторону; наклон туловища вперед с опорой рук на колени, опускание на одно колено с шага 
назад; опускание на оба колена и вставание без помощи рук; упражнения у гимнастической 
стенки;  

 пружинистые движения до уровня касания грудью ног; смыкание и размыкание носков; 
поднимание на носках с перекатом на пятки; имитация равновесия  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты. стойка на 
лопатках. Простейшие соединения разученных движений.  

Гимнастические упражнения прикладного характера.  

Упражнения с предметами (гимнастические палки, обручи, с озвученными мячами, мячами 
разной фактуры, со скакалкой и др.). Упражнения для формирования осанки. Передвижение 
по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, 
перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
Упражнения с большими мячами. Упражнения в равновесии. Упражнения на точность. 
Ритмические упражнения. Упражнения в равновесии.   

Лёгкая атлетика  

 Упражнения в ходьбе: свободная ходьба в одном направлении всей группой, соблюдая общий 
темп, ускоренная ходьба, ходьба на носках, ходьба друг за другом, ходьба в рассыпную со 



 

144 

 

свободным движением рук, ходьба с левой ноги, ходьба в обход по залу, держась в полушаге 
от стены, ходьба с одной стороны на противоположную, ходьба с изменением темпа.  

Беговые упражнения: медленный бег; бег с переменой направления по сигналу; медленный 
бег на месте; бег на расстояние; бег на носках; бег с преодолением простейших препятствий; 
бег в чередовании с ходьбой; быстрый бег на месте; равномерный бег; свободный бег в играх. 
Прыжковые упражнения (выполняются только на матах): легкие подскоки на месте на двух 
ногах, руки на поясе; на одной ноге, с небольшим продвижением вперед; прыжки на двух 
ногах через скакалку; прыжок в длину с места на мат; прыжки на месте на двух ногах с 
поворотом; прыжки на месте с разным положением рук; прыжки в играх; на одной ноге и двух 
ногах на месте и с продвижением.  

Броски:  броски двумя руками большого мяча в пол, стену, вверх с последующей ловлей, 
большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча, камешков на точность и на дальность; метание в звучащую цель; 
метание мячей в играх; метание различных легких предметов на точность и на дальность; 
метание различных предметов в играх.  

Лыжные гонки.  

Строевые упражнения, ходьба с лыжами на плече, передвижение на лыжах; повороты; 
передвижение в слабом темпе на расстояние; подъёмы; спуски; торможение, игры на лыжах.  

Подвижные и спортивные игры.  

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 
строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.   

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 
выносливость и быстроту.   

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию.  На материале спортивных игр.   

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 
подвижные игры на материале футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 
подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 
материале волейбола.  

На материале лёгкой атлетики  

Развитие координации: перебежки шеренгах взявшись за руки; бег в парах за руки; остановка 
в беге; прыжки на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью; 
бег со страховкой по наклонной в максимальном темпе; броски в стенку мяча в максимальном 
темпе, из разных исходных положений.  

Развитие выносливости: ходьба на дистанции в режиме умеренной интенсивности; 
равномерный бег в режиме умеренной интенсивности. Развитие силовых способностей: 
передача набивного мяча (1 кг) в  

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей 
(1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными 
способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 
прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных звучащих ориентиров. На 
материале лыжной подготовки  

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком 
с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя 
на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
прохождение тренировочных дистанций.  

1 класс. Знания о физической культуре   
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Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 
Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и 
ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня 
и личная гигиена.  

Способы физкультурной деятельности  

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 
Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды 
и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 
туловища.  

Физическое совершенствование. Гимнастика с элементами акробатики   

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной 
стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», 
«На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и 
шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; 
размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге.  

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, 
углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); 
перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад 
и боком.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 
стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание 
попластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания 
поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения 
(стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения 
на низкой перекладине.  

Легкая атлетика   

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением 
движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным 
положением рук.  

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и 
назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и 
спрыгивание с нее.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди.  

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, 
в стену.  

Лыжная подготовка  

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», 
«На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с 
лыжами.  

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом.  

Повороты переступанием на месте.  

Спуски в основной стойке.  

Подъемы ступающим и скользящим шагом.  

Торможение падением.  

Подвижные игры   

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», 
«Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не 
урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; 
игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», 
«Смена мест».  

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто 
быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по 
местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний».  
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На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», 
«День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире».  

На материале раздела «Спортивные игры»:  

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с 
одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная 
передача».  

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; 
броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); 
передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в 
небо», «Охотники и утки».  

2 класс. Знания о физической культуре.   

Выполнять организационно-методические требования, которые предъявляются на уроке 
физкультуры, рассказывать, что такое физические качества, режим дня и как он влияет на 
жизнь человека, что такое частота сердечных сокращений и как ее измерять, как оказывать 
первую помощь при травмах, вести дневник самоконтроля.  

Гимнастика с основами акробатики   

 Строиться в шеренгу и колонну, выполнять наклон вперед из положения стоя, подъем 
туловища за 30 с на скорость, вращение обруча, лазать по гимнастической стенке и перелезать 
с пролета на пролет, прыгать со скакалкой и в скакалку, на мячах-хопах, проходить станции 
круговой тренировки, разминаться с мешочками, скакалками, обручами, резиновыми 
кольцами, с гимнастической палкой, выполнять упражнения на координацию движений, 
гибкость, у гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, на матах с мячами, с 
массажными мячами, с гимнастическими скамейками и на них.  

Легкая атлетика   

Техника высокого старта, пробегать на скорость дистанцию 30 м с высокого старта, 
выполнять челночный бег 3 х 10 м, беговую разминку, метание как на дальность, так и на 
точность, прыжок в длину с места и с разбега, метать гимнастическую палку ногой, 
преодолевать полосу препятствий, выполнять прыжок в высоту с прямого разбега,броски 
набивного мяча от груди, снизу и из-за головы, пробегать 1 км.  

Лыжная подготовка   

Передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными палками и без них, 
выполнять повороты переступанием на лыжах с палками и без них, торможение падением, 
обгонять друг друга, подниматься на склон «полуелочкой», «елочкой», а также спускаться в 
основной стойке, передвигаться на лыжах змейкой, играть в подвижную игру на лыжах 
«Накаты».  

 Подвижные игры   

Усовершенствовать свои навыки  в  подвижных играх: «Ловишка», «Салки», «Салки с 
домиками», «Салки — дай руку», «Салки с резиновыми кружочками», «Салки с резиновыми 
кольцами», «Прерванные пятнашки», «Колдунчики», «Бросай далеко, собирай быстрее», 
«Хвостики», «Командные хвостики», «Флаг на башне», «Бездомный заяц», «Вышибалы», 
«Волк во рву», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Кот и мыши», «Осада города», 
«Ночная охота», «Удочка», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», 
«Медведи и пчелы», «Шмель», «Ловишка с мешочком на голове», «Салки на снегу», 
«Совушка», «Бегуны и прыгуны», «Ловишка с мячом и защитниками», «Охотник и утки», 
«Охотник и зайцы», «Ловишка на хопах», «Забросай противника мячами», «Точно в цель», 
«Вышибалы через сетку», «Собачки», «Земля, вода, воздух», «Воробьи — вороны», 
выполнять броски и ловлю мяча различными способами, через волейбольную сетку, в 
баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху», технике ведения мяча правой и левой 
рукой, участвовать в эстафетах.  

3 класс Знания о физической культуре   

Выполнение организационно-методические требований, которые предъявляются на уроке 
физкультуры (в частности, на уроках лыжной подготовки), вести дневник самоконтроля, что 
такое осанка и методы сохранения правильной осанки, что такое гигиена и правила ее 
соблюдения, правила закаливания, приема пищи и соблюдения питьевого режима.  
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Гимнастика с элементами акробатики   

Выполнение строевых упражнений (строиться в шеренгу, колонну, перестраиваться в одну, 
две и три шеренги), выполнять разминки в движении, на месте, с мешочками, с резиновыми 
кольцами и кружочками, с массажными мячами, с обручами, с гимнастической палкой, с 
гимнастической скамейкой, на гимнастической скамейке, на матах, с мячом, разминки, 
направленные на развитие координации движений и гибкости, прыжковую разминку, 
разминку в парах, у гимнастической стенки, выполнять упражнения на внимание и 
равновесие, наклон вперед из положения стоя и сидя, шпагаты (прямой и продольные), 
отжимания, подъем туловища из положения лежа, подтягиваться на низкой перекладине из 

3 класс Знания о физической культуре   

Выполнение организационно-методические требований, которые предъявляются на уроке 
физкультуры (в частности, на уроках лыжной подготовки), вести дневник самоконтроля, что 
такое осанка и методы сохранения правильной осанки, что такое гигиена и правила ее 
соблюдения, правила закаливания, приема пищи и соблюдения питьевого режима.  

Гимнастика с элементами акробатики   

Выполнение строевых упражнений (строиться в шеренгу, колонну, перестраиваться в одну, 
две и три шеренги), выполнять разминки в движении, на месте, с мешочками, с резиновыми 
кольцами и кружочками, с массажными мячами, с обручами, с гимнастической палкой, с 
гимнастической скамейкой, на гимнастической скамейке, на матах, с мячом, разминки, 
направленные на развитие координации движений и гибкости, прыжковую разминку, 
разминку в парах, у гимнастической стенки, выполнять упражнения на внимание и 
равновесие, наклон вперед из положения стоя и сидя, шпагаты (прямой и продольные), 
отжимания, подъем туловища из положения лежа, подтягиваться на низкой перекладине из 
виса лежа согнувшись, запоминать временные отрезки, проходить станции круговой 
тренировки, лазать и перелезать по гимнастической стенке, прыгать со скакалкой, через 
скакалку и в скакалку, прыгать в скакалку в тройках, лазать по наклонной гимнастической 
скамейке, выполнять вращение обруча.  

Лёгкая атлетика   

Технике высокого старта, технике метания мешочка (мяча) на дальность, пробегать 
дистанцию 30 м на время, выполнять челночный бег З х 10 м на время, прыгать в длину с 
места и с разбега, прыгать на мячах-хопах, бросать набивной мяч (весом 1 кг) на дальность 
способом «снизу», «от груди», «из-за головы», правой и левой рукой, метать мяч на точность, 
проходить полосу препятствий.  

Лыжная подготовка   

Передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными палками и без них, 
попеременным и одновременным двух - шажным ходом, выполнять повороты на лыжах 
переступанием и прыжком, переносить лыжи под рукой и на плече, подниматься на склон 
«полу-елочкой», «елочкой», «лесенкой», спускаться со склона в основной стойке и в низкой 
стойке, тормозить «плугом», передвигаться и спускаться со склона на лыжах «змейкой».  

Подвижные и спортивные игры   

Давать пас ногами и руками, выполнять передачи мяча через волейбольную сетку различными 
способами, вводить мяч из-за боковой, выполнять броски и ловлю мяча различными 
способами, выполнять футбольные упражнения, стойке баскетболиста, ведению мяча на 
месте, в движении, правой и левой рукой, участвовать в эстафетах, бросать мяч в 
баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные игры: «Ловишка», 
«Ловишка с мешочком на голове», «Колдунчики», «Салки», «Салки — дай руку», 
«Прерванные пятнашки», «Собачки», «Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай быстрее», 
«Вышибалы», « «Белые медведи», «Волк во рву», «Ловля обезьян с мячом», «Перестрелка», 
«Пустое место», «Осада города», «Подвижная цель», «Совушка», «Удочка», «Салки с 
домиками», «Перебежки с мешочком на голове», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», 
«Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Будь осторожен», «Шмель», 
«Накаты», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через сетку», «Штурм», «Ловишка на хопах», 
«Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Вызов»,  
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«Командные хвостики», «Круговая охота», «Флаг на башне», «Марш с закрытыми глазами», 
играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол). 

4 класс. Знания о физической культуре  

Выполнение организационно-методические требования, которые предъявляются на уроке 
физкультуры (в частности, на уроках лыжной подготовки), вести дневник самоконтроля, 
рассказывать историю появления мяча и футбола, объяснять, что такое зарядка и 
физкультминутка, что такое гимнастика и ее значение в жизни человека, правила обгона на 
лыжне.  

Гимнастика с элементами акробатики   

Выполнять строевые упражнения, наклон вперед из положения сидя и стоя, проходить 
станции круговой тренировки, лазать по гимнастической стенке, прыгать в скакалку 
самостоятельно и в тройках, крутить обруч, выполнять разминки на месте, бегом, в движении, 
с мешочками, гимнастическими палками, массажными мячами, набивными мячами, малыми 
и средними мячами, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, направленные на развитие 
гибкости и координации движений, на матах, запоминать небольшие временные промежутки, 
подтягиваться, отжиматься.  

Легкая атлетика   

Пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный бег, метать мешочек на дальность и мяч 
на точность, прыгать в длину с места и с разбега, проходить полосу препятствий, бросать 
набивной мяч способами «из-за головы», «от груди», «снизу», правой и левой рукой, 
пробегать дистанцию 1000 м, передавать эстафетную палочку.  

Лыжная подготовка   

 Передвигаться на лыжах скользящим и ступающим шагом с лыжными палками и без них, 
попеременным и одновременным двухшажным ходом, попеременным и одновременным 
одношажным ходом, «змейкой», выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком, 
подъем на склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой», спуск со склона в основной стойке 
и в низкой стойке, тормозить «плугом», играть в подвижные игры на лыжах «Накаты» и 
«Подними предмет».  

Подвижные и спортивные игры  Выполнять пас ногами и руками, низом, верхом, через 
волейбольную сетку, ведение мяча ногами и руками, прием мяча снизу и сверху, бить и 
бросать по воротам, бросать и ловить мяч самостоятельно и в парах, бросать мяч в 
баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные игры «Ловишка», 
«Ловишка на хопах», «Колдунчики», «Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Флаг на 
башне», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Собачки», «Собачки ногами», «Командные 
собачки», «Вышибалы», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы с ранением», «Вышибалы через 
сетку», «Перестрелка», «Волк во рву», «Анти вышибалы», «Защита стойки», «Капитаны», 
«Осада города», «Штурм», «Удочка», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Ловля обезьян», 
«Ловля обезьян с мячом», «Горячая линия», «Будь острожен», «Игра в мяч с фигурами», 
«Салки и мяч», «Ловишка с мешочком на голове», «Катание колеса», «Марш с закрытыми 
глазами», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Командные хвостики», «Ножной 
мяч», играть в спортивные игры  (футбол, баскетбол, гандбол )
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2.3. Программа воспитания МАОУ   г.Нягани «Гимназия» (далее – Программа 

воспитания) 
 Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, учащиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России.  

  Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р). 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.  

  Настоящая Программа воспитания (далее – программа) разработана с учетом 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 – 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 

примерной рабочей программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022 года № 3/22), 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего образования. 

  Программа воспитания МАОУ   г.Нягани «Гимназия» (далее – Программа 

воспитания) разработана на основе Федеральной рабочей программы воспитания для 

общеобразовательных организаций. Данная программа основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса начального общего образования, соотносится 

с рабочими программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и 

среднего профессионального образования. 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. В соответствии с особенностями МАОУ   

г. Нягани «Гимназия»  внесены изменения в содержательный и организационный разделы 

программы воспитания. Изменения связаны с особенностями организационно-правовой 

формы, 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.(Программа воспитания 

МАОУ   г. Нягани «Гимназия» размещена на сайте) 
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2.4. Направления и содержание программы коррекционной работы  
Программа коррекционной работы (ПКР) разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования учащихся с ОВЗ и представляет 
собой систему комплексного психолого - педагогического сопровождения процесса 
освоения АООП НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
позволяющая учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 
индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных 
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ; 
- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ОВЗ с учетом их особых образовательных потребностей; 
- оказание помощи в освоении обучающимися с ОВЗ АООП НОО; 
- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 
представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 
начального общего образования, имеет четкую структуру. 

ПКР содержит: 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 ОВЗ, планируемые результаты освоения программы 
коррекционной работы, механизмы реализации программы. 

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы 
комплексной психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья в освоении ФАОП НОО, коррекция недостатков 
в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная 
адаптация.  

Цель определяет задачи:  
-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

обусловленные недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  
-создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ;  
-осуществление индивидуально ориентированное психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ с учетом их особых образовательных потребностей;  
-оказание помочи в освоении АООП НОО;  
-развитие коммуникации, социальные и бытовые навыки, адекватное учебное 

поведение, взаимодействие с другими людьми, сформировать представления об 
окружающем мире и собственных возможностях;  

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей), с целью разъяснения индивидуально-типологические особенностей 
обучающихся с ОВЗ.  

Условия реализации программы коррекционной работы 
Организационные условия 
Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ОВЗ. Содержание программы 
коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 
образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого – медико – 
педагогической комиссии (ПМПК), индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации (ИПРА) (при наличии). 
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Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 
внеурочное время в объеме не менее 5 часов (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических 
требований). 

ПКР предусматривает вариативные формы специального сопровождения 
обучающихся с ОВЗ. Варьироваться могут содержание, организационные формы работы, 
степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию 
больших потенциальных возможностей обучающихся с ОВЗ и удовлетворению их особых 
образовательных потребностей. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего образовательного процесса, при 
изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих 
занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития 
обучающихся с ОВЗ и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке 
и в освоении АООП НОО в целом. 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 
специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 
включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения 
государственным образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса 
закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; 
сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при руководящей роли 
учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей функций 
обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 
предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 
коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Для повышения качества коррекционно - развивающей работы выполняются 
следующих условий реализации коррекционной программы: 
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 
детей; 
- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 
обозначением и практическим действием; 
- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 
изученному материалу; 
-  максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 
восприятия. 

Кадровые условия в Гимназии обеспечиваются за счет повышения уровня 
профессиональной квалификации педагогического коллектива; наличия в штате узких 
специалистов (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, социальный 
педагог).  

Психолого – педагогические условия  
- уважение взрослых к достоинству детей, формирование и поддержка их положительной 
самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 
- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых и 
обучающихся, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка; 
- поддержка инициативы и самостоятельности обучающихся в специфических для них 
видах деятельности; 
- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
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- поддержка и родителей (законных представителей) в воспитание и обучение детей, 
вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность НОО как участников 
процесса. 

Программно-методические условия: 

Адаптированные 
основные 
образовательные 
программы 
начального общего 
образования  

АООП НОО для слепых обучающихся (варианты 3.1 ); 
 АООП НОО для слабовидящих обучающихся (варианты 4.1); 
АООП НОО для обучающихся с НОДА (варианты 6.1); 
АООП НОО для обучающихся с ЗПР (варианты 7.1, 7.2). 

программы 
коррекционно – 
развивающих курсов 

Приложения АООП НОО 

проведение 
методических 
консилиумов, 
конференций, 
семинаров и 
вебинаров. 

В течение года согласно годовому плану работы психолого – 
педагогического консилиума, специалистов Гимназии. По 
запросу родителей и организаций. 
 

Программно–методические условия предоставляют возможность обмена педагогическим 
опытом, разработку и усовершенствование индивидуальных образовательных программ 
для детей с ОВЗ. 

.Материально – технические условия: 
- оснащенность помещений развивающей предметно - пространственной средой; 
- наличие учебного – методического комплекта соответствующего ФГОС НОО;  
- оборудование и предметы, соответствующие СанПиН; 
- оснащение современным мультимедийным оборудованием для всестороннего развития 
детей с ОВЗ; 
Информационные условия: 
- интернет-сайт Гимназии для информирования, обучения и консультирования родителей; 
- открытость Гимназии, как системы коррекционно-развивающей работы; 

Создание этих условий позволяет качественно реализовать основную 
общеобразовательную программу НОО и проводить коррекционную работу с детьми с ОВЗ, 
а также способствуют внедрению инновационных программ. 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, в Гимназии создан 
психолого-педагогический консилиум. 

ПКР разрабатывается психолого-педагогическим консилиумом поэтапно: на 
подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной 
работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в Гимназии (в том числе – инвалидов,  
также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые 
образовательные потребности; создается (систематизируется, дополняется) фонд 
методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, 
инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм 
реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 
коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации 
ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 
представлены в рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 
возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 
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консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 
обучающими с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Психолого-педагогическая помощь оказывается обучающимся на основании 
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 
Необходимым условием являются рекомендации территориальной ПМПК и наличие ИПРА 
(для инвалидов).  

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидов и обучающихся, попавших в 
сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами Гимназии (педагогом-
психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, 
учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами Гимназии 
(Положение о работе психолого-педагогического консилиума, Положение об оказании 
логопедической помощи обучающимся), Уставом МАОУ г. Нягани «Гимназия»; 
реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов Гимназии, 
представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из 
условий успешности комплексного сопровождения и поддержки обучающихся. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в Гимназии осуществляются медицинским работником 
(фельдшером) БУ «Няганской городской детской поликлиники» на регулярной основе.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 
возможностями здоровья в Гимназии осуществляет социальный педагог. Деятельность 
социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 
здоровья, соблюдение их интересов; создание для обучающихся комфортной и безопасной 
образовательной среды. Социальный педагог взаимодействует со специалистами Гимназии, 
с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а также с 
родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, органами 
исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется педагогом-психологом Гимназии.  

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию 
личности школьников с ограниченными возможностями здоровья.  

Работа организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные 
направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 
психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 
совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 
сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 
развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 
укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 
и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. В течение 
года педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с 
родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих 
семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму Гимназии 
(ППк). Его цель – определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 
обучающихся, испытывающих трудности в освоении образовательной программы, 
попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, 
специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций 
по обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной 
программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в 
адаптации содержания учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят 
за динамикой продвижения обучающихся в рамках освоения основной программы 
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обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы 
коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 
осуществляют отбор необходимых для обучающихся дополнительных дидактических и 
учебных пособий. 

В состав ППк входят: педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 
социальный педагог, педагоги и представитель администрации. Родители уведомляются о 
проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум гимназии собирается на плановые и 
внеплановые заседания. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование 
обучающихся в следующих случаях:  

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления обучающегося 
с ОВЗ в Гимназию для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе 
разработки рабочей программы коррекционной работы); 

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 
родителей по поводу имеющихся и возникающих у обучающихся академических и 
поведенческих проблем с целью их устранения); 

– диагностики по окончании триместра и учебного года с целью мониторинга 
динамики развития и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;  

– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 
Формы обследования обучающихся: групповая, индивидуальная. 
В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной 
образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения территориальной ПМПК, результаты диагностики 
ППк и обследования конкретными специалистами и учителями Гимназии, определяются 
ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных 
индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и обучающихся, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-педагогического сопровождения и 
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 
создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 
программно-методических, материально-технических, информационных. 

Гимназия при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-
технических и др.) может осуществлять деятельность психолого-педагогического 
сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 
основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 
учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 
образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 
образовательные программы.  

Основные направления программы коррекционной работы 
Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское – способствуют 
освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 
образовательной программы начального общего образования, компенсации имеющихся 
нарушений развития и социализации школьников. Данные направления раскрываются 
содержательно в разных организационных формах деятельности Гимназии.  

Характеристика содержания 
Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у обучающихся с ОВЗ и/или инвалидов, определение их особых 
образовательных потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые 
образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в Гимназии проводят учителя 
начальных классов и специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-
дефектолог, тьютор). 
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Учителя осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным 
предметам в начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной 
образовательной программы начального общего образования, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 
определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и/или инвалидов, 
в начале и в конце учебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в Гимназии 
к диагностической работе привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение территориальной ПМПК 
о статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации и абилитации 
детей-инвалидов (ИПРА). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 
(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 
развития обучающихся. Для этого специалистами (педагогом-психологом, учителем-
логопедом, учителем-дефектологом, социальным педагогом) разрабатываются 
индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы 
создаются на дискретные, более короткие сроки (триместр, год), чем весь уровень 
начального образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные 
программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями начальных 
классов. Целенаправленная реализация данного направления проводится специалистами 
Гимназии: учителем-логопедом, педагогом-психологом, учителем-дефектологом, 
тьютором. Специалисты, проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности. 
Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке 
(тьютор, сопровождающий обучающегося с ДЦП).  

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное 
сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также родителей, представителей 
администрации, органов опеки и попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости обучающихся с ОВЗ, их поведения, 
динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как 
положительной, так и отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 
выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, 
методических объединений и территориальной ПМПК. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 
взаимодействия педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для 
обучения и компенсации недостатков старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации 
содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 
своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 
непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 
сотрудничество с педагогами и специалистами: 
- Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 
внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: 
учителем-логопедом, педагогом-психологом, учителем-дефектологом, социальным 
педагогом. 
- Педагог класса проводит консультативную работу с родителями обучающихся. Данное 
направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения школьников, выбора 
и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации их обучения. В отдельных 
случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по 
изучению отдельных разделов программы). 
- Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией и 
родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий 
взаимодействия. Работа педагога-психолога с администрацией включает просветительскую 
и консультативную деятельность.  
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- Работа педагога-психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 
имеющихся у обучающихся проблем - академических и личностных.  
- Учитель-логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с 
нарушениями речи, их родителями, педагогами, с администрацией (по запросу).  
- В ходе консультаций с родителями специалист информирует их об основных 
направлениях логопедической работы, ее результатах; рассказывает о динамике речевого 
развития обучающихся, их затруднениях и предлагает рекомендации по преодолению 
речевых недостатков. 
- Консультативная работа учителя-логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики 
развития устной и письменной речи обучающихся класса, их коммуникации, в том числе 
речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с учителями и другими 
специалистами; определение возможности и целесообразности использования методов и 
приемов логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников 
и учебных пособий (при необходимости).  
- Консультативная работа с администрацией проводится при возникающих вопросах 
теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания 
обучающихся с ОВЗ.  
- Учитель-дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, 
педагогами-предметниками, педагогом-психологом, учителем-логопедом и 
администрацией по вопросам обучения и воспитания обучающихся с сенсорными 
(слуховыми, зрительными) и познавательными нарушениями. В работе с родителями 
обсуждаются причины академических затруднений этих обучающихся и предлагаются 
индивидуально ориентированные рекомендации по их преодолению; обсуждается 
динамика успеваемости обучающихся с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная).  
- Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию 
дополнительные пособия, учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 
направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации и адаптации 
программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 
представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 
различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 
разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, 
родительских собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и 
докладов, а также психологических тренингов (педагог-психолог) и лекций (учитель-
логопед, учитель-дефектолог). 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 
обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного 
профиля; социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
образовательной организации с внешними ресурсами. 

Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и стратегическую 
направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной 
педагогики, специальной психологии, медицинских работников. 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 
рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля 
(учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и 
специалистов: учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагогов-психологов, 
медицинских работников внутри организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля;  в сетевом 
взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, реализующими 
адаптированные программы обучения,  с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи; с семьей; организациями дополнительного 
образования. 
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В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 
обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, 
уровень, направленность).  

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения 
основной образовательной программы - в обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при 
освоении содержания основной образовательной программы в учебной урочной 
деятельности. Учитель начальных классов должен ставить и решать коррекционно-
развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор 
содержания учебного материала (с обязательным учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами проводятся по индивидуально 
ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной 
деятельности. 

Коррекционная работа во внеурочной деятельности осуществляется по программам 
внеурочной деятельности разных видов, опосредованно стимулирующих и корригирующих 
развитие обучающих с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием родителей (законных представителей) детей с 
ОВЗ разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала 
школьников.  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП 

НОО. 

Коррекционно- развивающая область АООП НОО 

Коррекционный курс Количество 
часов на одного 

обучающегося по 
АООП НОО 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (варианты 7.1)  
Логопедические занятия 1 
Дефектологические занятия 1 

Психокоррекционные занятия 1 
Коррекционно – развивающие занятия 2 

Основными направлениями коррекционных курсов 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.  

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (варианты 7.2)  
Логопедические занятия 1 

Дефектологические занятия 2 
Психокоррекционные занятия 1 
Коррекционно – развивающие занятия 2 

Ритмика 1 
Цель коррекционных курсов заключается в применении разных форм взаимодействия с 
обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом 
и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

АООП НОО для обучающихся с НОДА (варианты 6.1)  
Речевая практика 1 
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Основы коммуникации 1 
Психомоторика и развитие деятельности 2 
Двигательная коррекция 1 

Задачами коррекционно-развивающих занятий с обучающимися с НОДА являются: 
предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 
затрудняющих образование и социализацию обучающегося; 
исправление нарушений психофизического развития психологическими, 
педагогическими средствами; формирование у обучающихся средств компенсации 
дефицитарных психомоторных функций, не поддающихся исправлению; 
формирование способов познавательной деятельности, позволяющих обучающемуся 
осваивать учебные предметы. 
Коррекция и компенсация двигательных нарушений обучающихся реализуются в 
соответствии с медицинским рекомендациями учителями адаптивной физической 
культуры и инструкторами ЛФК. Индивидуальные занятия по адаптивной физической 
культуры и ЛФК обеспечивают коррекцию с учетом индивидуальных двигательных 
особенностей обучающихся. 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся (варианты 4.1)  

Ритмика 0,5 
АФК 0,5 
Развитие зрительного восприятия 1 

Социально – бытовая ориентировка 0,5 
Пространственная ориентировка 1 

Развитие коммуникативной деятельности 0,5 
Развитие мелкой моторики 1 
Основными задачами коррекционных курсов являются: создание образовательной среды, 
обеспечивающей максимально благоприятные условия для личностного развития 
каждого слабовидящего обучающегося; создание условий для формирования у 
слабовидящих умений и навыков, способствующих их социальной адаптации и 
интеграции: профилактика возникновения вторичных отклонений в развитии, коррекция 
физического развития; оптимизация процесса освоения слабовидящими АООП НОО. 

АООП НОО для слепых обучающихся (варианты 3.1)  
Ритмика 0,5 

АФК 0,5 
Социально – бытовая ориентировка 0,5 

Пространственная ориентировка 1 
Развитие осязание и мелкой моторики 0,5 
Охрана и развитие остаточного зрения и зрительного восприятия 0,5 

Индивидуально – коррекционные занятия 1 
Развитие коммуникативной деятельности 0,5 

Коррекционно – развивающие курсы направлены на развитие социально-бытовых 
умений и навыков, необходимых для полноценной самостоятельной жизни,  развитие 
навыков ориентировки в микро и макропространстве, формирование предметных и 
пространственных представлений. Обучающиеся осознают значимость навыков 
социально-бытовой ориентировки для адаптации к школьной жизни, самостоятельности 
и независимости от помощи окружающих. На курсах формируются сведения об 
окружающих их предметах, о взаимоотношениях с людьми, которые помогут им 
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  
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Рабочие программы коррекционных курсов включают: содержание коррекционного 

курса; планируемые результаты его освоения и тематическое планирование с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы курса. Данные 

программы включены в приложения адаптированных основных образовательных программ 

начального общего образования Гимназии. 

Краткая характеристика коррекционно – развивающих курсов.  

Коррекционный курс «Логопедические занятия»  

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

-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. 

Коррекционный курс «Речевая практика» 

Цель курса - развитие коммуникативно-речевой компетенции обучающихся.  Курс «Речевая 

практика»  направлен на: развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной); формирование умения грамотно ставить 

и задавать вопросы, отвечать на них; формирование умения составлять рассказ; развитие 

связной речи; развитие лексико-грамматического и фонетико-фонематического строя речи; 

развитие общей разборчивости речи, речевого дыхания, голоса, просодики; формирование 

синхронности речевого дыхания, голосообразования и артикуляции; развитие письменной 

речи, коррекция нарушений чтения и письма. 

Коррекционный курс «Основы коммуникации» 

Курс «Основы коммуникации» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования, способствует социальной адаптации и развитию 

личности ребенка с ОВЗ. Своевременное овладение коммуникацией является одним из 

главных условий формирования полноценной личности ребенка, гармоничного 

психофизического развития, успешного обучения его в школе. 

Основная цель курса - формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и альтернативной коммуникации. 

Коррекционный курс «Дефектологические занятия». 

Цель дефектологических занятий - формирование школьно-значимых навыков и приемов 

умственной деятельности, использование специальных методов, обеспечивающих особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ. Перенос формируемых на занятиях умений и 

навыков в деятельность ребенка на уроке и повседневной жизни, связанность 

коррекционного материала на занятии специалиста с учебным материалом и требованиями 

школьной программы. Постепенный переход мыслительной деятельности учащихся с 

репродуктивного на продуктивный уровень, предусматривает «пошаговость» при 

предъявлении материала, дозированную помощь. 

Коррекционный курс "Ритмика". 
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Целью занятий является развитие двигательной активности обучающегося с ОВЗ 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 развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Занятия проводятся с учетом имеющихся противопоказаний. 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия»  

Психокоррекционные занятия позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, 

обеспечивают условия для социального и личностного развития, способствуют 

профилактике школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают 

лучшему усвоению учебной информации. Данный курс позволяет стимулировать сенсорно-

перцептивные, мнемические и интеллектуальные процессы, последовательно и постепенно 

преодолевать разнообразные трудности обучения и коммуникации, повышать адекватность 

оценки собственных возможностей, формировать сферу жизненной компетенции 

обучающегося с ОВЗ. 

Коррекционный курс «Коррекционно – развивающие занятия». 

Данный курс занятий является коррекционно-направленным. Наряду с развитием общих 

способностей предполагается исправление присущих интеллектуальных недостатков, 

психофизического развития и формирование у обучающихся относительно сложных видов 

психической деятельности. Тематический план курса занятий «Коррекционно-

развивающие занятия» является вариативным и имеет адресную направленность на 

конкретного ребенка. 

Курс «Психомоторика и развитие деятельности» 

Целью курса «Психомоторика и развитие деятельности» является коррекция и / или 

развитие познавательной деятельности, дефицитарных функций, мелкой и общей 

моторики, развитие пространственно -временных представлений. Коррекционный курс 

направлен на обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования 

умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и 

отражать их в речи. 

Коррекционный курс «Адаптивная физическая культура (АФК)». 

Программа направлена на: преодоление отклонений в физическом развитии и двигательной 

сфере; повышение функциональных возможностей организма; укрепление и охрана 

здоровья; обогащение двигательных умений; развитие жизненно необходимых 

двигательных навыков; развитие основных физических качеств; преодоление скованности, 

физической пассивности; исправление неправильной осанки, походки; коррекцию 

навязчивых стереотипных движений; преодоление неуверенности при передвижении в 

пространстве, совершенствование навыков пространственной ориентировки; развитие 

мышечного чувства; развитие компенсаторных возможностей средствами физической 

культуры. Занятия проводятся с учетом имеющихся противопоказаний. 

Коррекционный курс «Двигательная коррекция». 

Двигательная коррекция – метод, позволяющий наверстать когда-то упущенное в 

двигательном развитии, разбить неправильно сложившиеся двигательные стереотипы, 

сформировать недостающие связи. Этот метод также позволяет воздействовать на те 

функции, которые так или иначе связаны с движением и в условиях его недостаточности не 

имели возможности правильно сформироваться. Коррекционная направленность 

реализации программы обеспечивается через использование в образовательном процессе 
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специальных методов и приемов, создание специальных условий, предполагающих 

включение различных анализаторов в процессе двигательной коррекции, смену видов 

деятельности, исходя из индивидуальных психофизиологических особенностей и уровня 

работоспособности обучающихся, деятельностный подход в процессе усвоения учебного 

материала. 

Коррекционный курс «Развитие зрительного восприятия» 

Курс «Коррекция зрительного восприятия» направлена на компенсацию нарушений 

сенсорно-специфического и опознавательного процесса зрительного восприятия в единстве 

с развитием несенсорных психических функций: внимания, памяти, мышления, мотивации,  

установок, интересов, эмоций; стимуляции зрительной, познавательной, творческой 

активности обучающихся с нарушением зрения. 

Коррекционный курс «Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного восприятия». 

Цель курса: на основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта 

в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное многогранное 

полифункциональное представление об окружающей действительности, способствующее 

оптимизации психического развития ребенка и более эффективной социализации его в 

обществе. 

Коррекционный курс «Социально – бытовая ориентировка» 

Целью изучения коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» является 

формирование у обучающихся с ОВЗ социально-бытовой и социально-коммуникативной 

компетентности, обеспечивающей готовность к самостоятельной жизни и включению в 

социум, развитие компенсаторных умений и навыков ориентировки в различных видах 

социально-бытовой деятельности. 

Коррекционный курс «Пространственная ориентировка» 

Цель: формирование навыков ориентирования и самостоятельного безопасного и 
эффективного передвижения в пространстве. Курс «Пространственная ориентировка» 
содержит индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия, обеспечивающие 
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими 
основной образовательной программы начального общего образования. 
Коррекционный курс «Развитие мелкой моторики» 
Основной целью курса является развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук и обучение 
приемам выполнения предметно-практических действий. Курс направлен на: укрепление 
кистей рук и пальцев; развитие глазомера и координации (алгоритм: глаз – рука); освоении 
мелких движения; формирование у обучающихся потребности в осязании предметов. 
Курс «Развитие осязание и мелкой моторики» 
Курс направлен на развитие компенсаторных возможностей субъективного отражения и 
построения объективной картины происходящего в ближайшем окружении и в природе, 
предметно-объектного наполнения окружающего мира; использования осязательных 
навыков в различных видах учебной и внеклассной деятельности, приемов и способов 
тактильно-осязательного восприятия для освоения предметно-пространственной среды. 

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ: 

для слепых и слабовидящих обучающихся  

- обеспечение дифференцированного подхода в обучении, воспитании и коррекции с учетом 

зрительных нарушений, соблюдение режима зрительных нагрузок (для слабовидящих и 

слепых с остаточным зрением); 

- обеспечение обстановки психологического комфорта (в том числе в условиях совместного 

обучения со сверстниками с сохранным зрением); 
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- использование современных тифлоинформационных технологий, тифлотехнических 

средств, устройств и приборов для оптимизации образовательного процесса и повышения 

его эффективности и доступности для слепых и слабовидящих обучающихся; 

- обеспечение взаимодействия и сотрудничества со сверстниками, в том числе с сохранным 

зрением в различных видах деятельности, расширение реальных и виртуальных 

социальных контактов, обогащение социального опыта посредством расширения 

социально-образовательного пространства за пределы образовательной организации и 

семьи; 

- использование специальных методов, тифлопедагогических приемов и средств  

обучения; 

- включение слепых и слабовидящих обучающихся в разнообразные воспитательные и 

досуговые мероприятия (в том числе совместно со сверстниками с сохранным зрением); 

- создание здоровьесберегающих условий, с учетом зрительных возможностей 

обучающихся. 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- индивидуально ориентированное психолого-педагогическое сопровождение и 

коррекционная работа; 

- использование специальных методов, приемов, средств обучения, в том числе 

информационных, компьютерных технологий; 

- соблюдение ортопедического режима;  

- обеспечение здоровьесберегающих технологий (оздоровительный и охранительный 

режим, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок); 

- обеспечение обстановки психологического комфорта; 

- обеспечение участия обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

совместных мероприятиях со сверстниками; 

- сочетание очных и дистанционных форм обучения при необходимости; 

- сочетание обучения с реабилитационными мероприятиями; 

- создание безбарьерной среды, обеспечение индивидуально адаптированным рабочим 

местом при необходимости (специальная мебель, вспомогательные технические средства и 

ассистивные технологии для обучения и коммуникации); 

- специальное оборудование и вспомогательные технические средства для передвижения и 

самообслуживания;помощь ассистента при необходимости. 

для обучающихся с задержкой психического развития 

- использование специальных приемов обучения, индивидуализации обучения, 

дифференцированной помощи; 

- коррекционная направленность всего образовательного процесса и каждого предмета, 

позволяющая корригировать дефициты развития и компенсировать нарушения; 

- обеспечение системы комплексной помощи, реализуемой посредством 

междисциплинарного подхода в диагностической и коррекционной работеспециалистов; 

- создание временного режима и специальной организации пространства, 

предусматривающих профилактику наступления утомления, зрительных перегрузок, 

размещение средств, облегчающих восприятие и усвоение учебного материала, школьных 

и дисциплинарных требований, способствующих организации учебной деятельности 

учащихся (визуальная подсказка, визуальное расписание, символы и др); 

- включение курсов коррекционно-развивающей области, направленных на компенсацию 

дефицитов познавательного, эмоционального развития, формирование осознанной 

саморегуляции деятельности и поведения; 
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- использование специальных учебных пособий, вспомогательных средств, ресурсов 

электронного обучения. 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы: 
слепые обучающиеся 
- освоение образовательной среды, повышение возможностей в предметно-
пространственной и социально-бытовой ориентировке; 
- совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование умений 
в ориентировке в макропространстве; 
- расширение круга предметно-практических умений и навыков; 
- использование в учебной деятельности и повседневной жизни всех сохранных 
анализаторов, средств оптической коррекции и тифлотехнических средств; 
- использование освоенных ориентировочных умений и навыков в новых (нестандартных) 
ситуациях; 
- осуществление учебно-познавательной деятельности с учетом имеющихся 
противопоказаний и ограничений; 
- овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 
предметно-практической деятельности; 
- сформированность самостоятельности и мобильности в учебной деятельности и 
повседневной жизни; 
- повышение познавательной и социальной активности; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не имеющими 
ограничений по возможностям здоровья, в различных социальных ситуациях; 
- овладение вербальными и невербальными средствами общения; 
- расширение представлений о широком социуме; 
- освоение педагогическими работниками, родителями (законными представителями) 
знаний о консультативной помощи по вопросам обучения, воспитания слепых. 
Слабовидящие обучающиеся 
- овладение эффективными компенсаторными способами учебнопознавательной и 
предметно-практической деятельности; 
- овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом 
имеющихся противопоказаний и ограничений; 
- повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке: 
совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование умений в 
ориентировке в макропространстве; умение использовать в ориентировочной деятельности 
все анализаторы, средства оптической коррекции и тифлотехнические средства; умение 
использовать освоенные ориентировочные умения и навыки в новых (нестандартных) 
ситуациях; умение адекватно оценивать свои зрительные возможности и учитывать их в 
учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; умение обращаться за 
помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие элементарных навыков 
самообслуживания; 
- развитие межличностной системы координат «слабовидящий-нормально видящий»: 
развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и сверстниками в 
различных социальных ситуациях; овладение вербальными и невербальными средствами 
общения; повышение стремления к расширению контактов со сверстниками; развитие 
умения использовать в процессе межличностной коммуникации все анализаторы; развитие 
умения четко излагать свои мысли; развитие сопереживания, эмоциональной отзывчивости; 
развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе общения; 
- повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: обогащение 
чувственного опыта познания и деятельности; расширение предметных (конкретных и 
обобщенных), пространственных, социальных представлений; расширение круга 
предметно-практических умений и навыков; готовность к построению целостной и 
дифференцированной картины происходящего; формирование умений пользоваться 
оптическими, тифлотехническими и техническими средствами в учебной деятельности и 
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повседневной жизни; повышение познавательной и социальной активности; повышение 
самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни; 
- повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, 
принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса к представителям ближайшего 
окружения; расширение представлений о различных представителях широкого социума; 
развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию окружающих; развитие 
дифференциации собственных эмоциональных реакций и понимание эмоциональных 
проявлений окружающих; расширение представлений о принятых в обществе правилах, 
нормах, ценностях; обогащение и расширение социального опыта. 
Обучающиеся с нарушениями опорно – двигательного аппарата 
- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
- способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 
сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 
правах в организации обучения; 
- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 
- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 
(то есть самой формой поведения, его социальным рисунком); 
- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 
организации; 
- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 
возрасту ценностей и социальных ролей. 
Обучающиеся с задержкой психического развития 
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия; 
- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-
временной организации; 
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
- 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; 
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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3. Организационный раздел.  

3.1. Учебный план  

 Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих АООП 
НОО для слепых обучающихся (вариант 3.1) (далее - учебный план), фиксирует общий 
объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки, состав и структуру 
обязательных предметных областей, курсов коррекционно-развивающей области, 
внеурочной деятельности, в том числе распределяет учебное время, отводимое на их 
освоение по классам и учебным предметам.   

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 
образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 
выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  Учебный план 
соответствует действующему законодательству РФ в области образования, обеспечивать 
введение в действие и реализацию требований Стандарта, АООП НОО для слепых 
обучающихся и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 
процесса, установленных СанПиНом. Обеспечивает в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в области образования, возможность обучения 
на государственных языках субъектов Российской Федерации и родном языке, возможность 
их изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых на изучение этих 
языков, по классам (годам) обучения. Учебный план состоит из двух частей — обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательного процесса в соответствии80% и 
20%. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования:  

формирование гордости за свою страну,  

приобщение к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  - готовность 
слепых обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного 
общего образования;  

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях;  

личностное развитие слепого обучающегося в соответствии с его индивидуальностью;  - 
минимизацию негативного влияния слепоты на развитие обучающегося и профилактику 
возникновения вторичных отклонений.  

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов: «Русский язык», 
«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Окружающий мир (человек, природа, 
общество)», «Математика», «Изобразительное искусство. Тифлографика», «Музыка», 
«Технология (труд)», «Физическая культура». Количество часов, отводимых на изучение 
предметов «Русский язык», «Литературное чтение», корректируется в рамках предметной 
области « Русский язык и литературное чтение» с учетом включения 1-2 часов из части 
формируемой участниками образовательного процесса.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 
факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых 
образовательных потребностей слепых обучающихся; внеурочную деятельность, 
реализующуюся посредством таких направлений работы как духовно-нравственное, 
социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и, 
обеспечивающую личностное развитие слепых обучающихся; коррекционно-
развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на минимизацию 
негативного влияния слепоты на результат обучения и профилактику возникновения 
вторичных отклонений в развитии. Коррекционно-развивающая область включает 
следующие коррекционные курсы: «Ритмика», «Адаптивная физическая культура», 
«Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного восприятия», Развитие осязания и 
мелкой моторики», «Социально-бытовая ориентировка», «Пространственная 
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ориентировка», «Развитие коммуникативной деятельности», которые являются 
обязательными и проводятся в форме групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий. Образовательная организация вправе самостоятельно определять технологии, 
способы организации деятельности обучающихся в процессе освоения курсов 
коррекционно-развивающей области.  Часы коррекционно-развивающей области, не 
входят в предельно допустимую учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время. 
Реализация данной области осуществляется за счет часов, отводимых на внеурочную 
деятельность (количество часов на коррекционно-образовательную область должно быть 
не менее 5 часов в неделю в течение всего срока обучения на ступени НОО).  

Учебный план разрабатывается на основании следующих нормативных документов: 
Федерального Закона «Об образовании в Российской федерации», нормативных 
документов Министерства образования и науки Российской Федерации и действующего 
СанПиНа.   

Режим работы.  

 Образовательная организация осуществляет образовательную деятельность посредством 
реализации АООП НОО для слепых обучающихся. Учебный план образовательной 
организации обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиНом и предусматривает 4– летний срок 
(1-4 класс) освоения АООП НОО для слепых обучающихся. Количество учебных занятий 
за 4 учебных лет не может составлять более 3039 часа. Учитывая психофизические 
возможности слепых, учебные занятия в образовательной организации, реализующей 
АООП НОО для слепых обучающихся, проводятся в режиме 5-ти дневной учебной недели. 
Уроки проводятся в одну смену. Режим работы образовательной организации 
осуществляется под контролем санитарно-эпидемиологической службы. 
Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет в 1 
классе — 33 недели, в 2 –4 классах – не менее 34 недель. Продолжительность каникул в 
течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 
недель. Для слепых обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные каникулы. Набор учебных предметов, их соотношение по годам 
обучения предусматривает оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, 
обеспечивает качественное усвоение учебных предметов. Учебные занятия в школе с 1-го 
по 4-й класс начинаются в 8 часов, нулевые уроки отсутствуют. Продолжительность 
учебных занятий составляет: в 1-м классе 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; январь-май − по 4 урока по 40 минут).    

Продолжительность урока во 2– 4 - х классах – 40 минут, Продолжительность перемен 
между уроками 10 минут, после 2- го и 3-го уроков – по 20 минут. Продолжительность 
индивидуального коррекционного занятия составляет 20 минут. С целью реализации 
«ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе 
обеспечивается организация адаптационного периода. В 1-ом классе каждый день 
проводится 3 урока. Во время прогулки, динамической паузы происходит уточнение 
первоначальных математических представлений, используются упражнения по развитию 
сохранных анализаторов. Домашние задания даются обучающимся с учетом их 
индивидуальных возможностей. В 1-м классе обучение осуществляется без обязательных 
домашних заданий, следовательно, без записей в классном журнале. Допустимо предлагать 
первоклассникам только творческие задания познавательного характера, выполняемые 
исключительно по желанию детей. Цель таких заданий – формирование у обучающихся 
внешних и внутренних стимулов к самостоятельной домашней работе. В 1-й четверти 
возможны только задания организационного характера (приготовить и принести завтра к 
уроку спортивную форму, природный материал и т.п.). Во 2-й четверти – познавательные 
задания, для выполнения которых не требуется специально организованного рабочего 
места. С 3-й четверти допустимо завершение в домашних условиях работы, начатой в 
классе (за исключением предмета «Технология»). Общее время на их выполнение не 
должно превышать 15 минут. Со второго класса задания по предметам рекомендуется 
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предлагать по принципу «минимакс»: часть задания по предмету обязательна для 
выполнения, часть – по желанию ученика. Время выполнения домашнего задания не 
должно превышать границ, обозначенных СанПиНом. Общее время выполнения заданий 
по всем учебным предметам (вместе с чтением) в 3-м классе – до 1,5 ч (90 минут), в 4–5 -м 
– до 2 ч – 120 минут. Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, 
внеурочной деятельности (в том числе коррекционно–развивающей области). Между 
последним уроком и началом выше перечисленных занятий – перерыв – динамическая 
пауза продолжительностью не менее 40 - 45 минут. Время, отводимое на внеурочную 
деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет не более 
1350 часов. Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, 
в 1 - 4 классах составляет не более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в неделю 
на коррекционно-образовательную область в течение всего срока обучения на ступени 
НОО)   

Годовой учебный план начального общего образования слепых обучающихся   

(вариант 3.1) 

Предметные области  

 

Учебные предметы/ Классы Количество часов в год  

 

Всего  

Обязательная часть  

 Русский язык и 

литературное чтение   

  1класс  2 класс  3 класс 4 класс    

Русский язык.   165  136  136  136  573 

Литературное чтение.   132  136  136  102  506 

Иностранный язык  Иностранный язык    68  68  68  204 

Математика и информатика  Математика  132  136  136  136  540 

Обществознание и        

естествознание  Окружающий мир  66  34  34  34  168 

Основы религиозных культур 

и светской этики  

Основы религиозных  

культур и светской 

этики  
-  -  -  34  34 

Искусство  

 Музыка  33  34  34  34  135 

Изобразительное искусство 

Тифлографика  

  

33  
34  34  34  135 

Технология  Технология   33  34  34  34  135 

Физическая культура  

Физическая культура  

(адаптивная)  99  102  102  102  405 

Итого  693  714  714  714  2835 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5 – ти дневной учебной неделе  

  68  68  68  

204 

Максимально допустимая годовая нагрузка  693  782  782  782  3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 
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Недельный учебный план начального общего образования слепых обучающихся 

(вариант 3.1) 
Предметные области  Учебные предметы/ 

Классы  

Количество часов в год  Всего  

Обязательная часть  

 Русский язык и литературно 

е чтение  

  1класс  2 класс  3 

класс  

4 класс    

Русский язык  5  5 5 5 20 

Литературное чтение  4  4  4  4  16  

Иностранный язык  Иностранный язык    2  2  2  6  

Математика и информатика  Математика  4  4  4  4  16  

Обществознание и        

естествознание  Окружающий мир  2  2 2 2  8 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской этики  

-  -  -  1  1  

Искусство  

 Музыка  1  1  1  1  4  

Изобразительное искусство  

Тифлографика  1  1  1  1  4  

Технология  Технология   1  1  1  1  4  

Физическая культура  

Физическая культура  

(адаптивная)  2 2 2 2 12  

Итого  20 22  22 22 84  

Часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательного процесса 

при 5 – ти дневной учебной 

неделе  

Русский язык    1 1  1  1  3  

     

3  

Максимально допустимая годовая нагрузка  21  23  23  23  90  

 

3.2.План внеурочной деятельности 

Содержание коррекционного курса: 
Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного восприятия  

Охрана зрения и стабилизация зрительных функции. Зрение и его роль в жизни 
человека. Зрительная работоспособность. Зрительное утомление. Профилактика 
зрительного утомления. Упражнения для глаз. Физкультура и зрение. Гигиенические 
требования к оптическим средствам. Тифло-технические средства поддержания и 
улучшения остаточного зрения.  

Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения. Ориентировка на листе 
клетчатой бумаги. Выполнение простых графических диктантов (до 4-6 команд). Обведение 
по внешнему и внутреннему контуру. Составление орнаментов из геометрических фигур и 
выкладывание из мозаики. Размещение предмета в заданной точке. Использование клетки 
как меры измерения.  Знакомство с прямой линией, расположенной в разном положении 
(горизонтальная, вертикальная, наклонная) и их сочетаниями.  Выполнение различных 
видов штриховок. Нахождение в задания закономерности и продолжение их по аналогии.   

Зарисовка, конструирование, вырезание геометрических фигур. Выполнение графических 
работ по готовому образцу и зрительной памяти. Расширение представлений о 
геометрических фигурах, замкнутых и незамкнутых линиях.   
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Составление предметов из контуров известных геометрических фигур. Сравнение, 
выражение в слове результата наблюдения, обоснование своего варианта. Конструирование 
из геометрических фигур по замыслу и зарисовка результата.  

Понятие о симметрии предмета. Расположение предметов в ряд по горизонтали и вертикали 
на одной линии, сообразуясь с высотой предмета, определяя большие и маленькие строки.  

Работа с крупной мозаикой. Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения 
Формирование умения копировать объекты. Формировать умение классифицировать 
письменные буквы алфавита – строчных и заглавных – по равным основаниям: по 
количеству элементов, по открытости – закрытости букв. Формировать умение искать 
ошибки и их исправлять. Отыскивание чисел в таблицах.  Кроссворды. Заполнение таблиц 
с использованием шифра. Лабиринты.  

Развитие зрительной дифференцировки расстояния между предметами. Зрительная 
дифференцировка расстояния между предметами (3 предметов). Описание предметов в 
пространственном положении по зрительной памяти. Использование в речи 
пространственной терминологии. Восприятие пространственных отношений между 
частями одного предмета, умение видеть зависимость изменения характеристики предмета 
от изменения пространственных отношений между частями.  

Зрительная оценка пространственных отношений между предметами, оценка положения 
одного предмета относительно других, отражение этих отношений в практической 
деятельности.  

Развитие умения использовать технические средства для рассматривания мелких объектов 
на иллюстрациях.  

Формирование зрительных способов выделения пространственного расположения 
предмета в группе предметов, определение изменения его местоположения.   

Формирование представлений о протяженности пространства, о расстоянии между 
предметами в процессе передвижения.  

Упражнение в узнавании предметов на большом расстоянии. Определение удаленность 
объектов в большом пространстве в зависимости от насыщенности окраски. Перечисление 
по памяти предметов, наблюдаемых вблизи и вдали.   

Развитие информационно-познавательной роли зрения .Совершенствование умения 
узнавать предметы в натуральном виде и их изображения (реальное, силуэтное, контурное). 
Выделение главных отличительных признаков предметов одного вида и рода, узнавание по 
ним предметов в новых усложненных условиях восприятия и в новых причинно-
следственных связях. Совершенствование операций узнавания, локализации из множества, 
соотнесения, сравнения.  

Закрепление представлений о цвете. Совершенствование навыков различения оттенков 
цветов. Формирование умения создавать цветовые узоры. Совершенствование способности 
различать цветов при увеличении поля восприятия и расстояния между цветными 
объектами.  

Целостное прослеживание контуров предметов сложной формы. Составление сложной 
конфигурации из простых форм. Локализация заданных форм из множества других, 
определения формы предмета или его частей.  

Формирование умения узнавания геометрических фигур в разных положениях по основным 
признакам, несмотря на варьирование несущественных. Сравнение предлагаемых 
изображений с эталонами. Поиск определенных фигур, предметов расположенных на 
зашумленном контуре (до 5-и фигур). Узнавание, локализация, соотнесение ранее 
усвоенных форм, если объект восприятия предлагается в новом пространственном 
положении.  

Сравнение величины предметов по переменным параметрам.  

Конструирование по представлению, опираясь на образы зрительной памяти. 
Использование сформированных представления для более точного отображения свойств 
предмета. Выделение на предметных изображениях схематические изображения (не 
готовые изображения, а мелкие детали, включенные в изображения). Рассматривание 
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сюжетной картины по плану. Понимание характера картины: изображения знакомых 
предметов, ситуации, обстановки, действий, выполняемых персонажами. Описание 
действий персонажей, изображенных на картине, выделение основных признаков и 
установление коротких функциональных связей.  Выделение главного и называние 
картины. Использование явлений природы, изображенных на картине для ориентировки во 
времени.  Узнавание и воспроизведение эмоции и позы человека по схеме. Понимание позы 
человека и ее истолкование как «застывшего момента» в зависимости от того предмета, с 
которым действует изображенный на картине человек.  

Адаптивная физическая культура   

Адаптивная физическая культура (теоретические знания). Занятия адаптивной 
физкультурой. Упражнения адаптивной физкультуры и их роль для здоровья человека. 
Правильное дыхание. Осанка человека. Подвижные игры, их правила, требования к 
играющим. Гигиенические навыки занятий адаптивной физкультурой. Занятия на 
тренажерах. Зрение и упражнения адаптивной физкультурой.  

Общие упражнения.   Строевые упражнения. Подводящие упражнения. Общеразвивающие 
упражнения. Общеразвивающие упражнения с предметами. Упражнения, формирующие 
основные движения. Повторение ранее освоенных упражнений. Подвижные игры. 
Элементы танца.  

Дыхательные упражнения.  Лечебно - корригирующие упражнения. Дыхательные 
упражнения (для обучающихся1-ой группы). Упражнения для укрепления мышц брюшного 
пресса и спины. Упражнения для формирования мышц стопы (для обучающихся 2-ой 
группы).   Упражнения для развития подвижности отдельных суставов. Упражнения, 
повышающие силу отдельных мышечных групп. Упражнения для совершенствования 
зрительных функций (для обучающихся 3-й группы).  

Упражнения коррекционно-развивающей направленности.  Упражнения на развитие 
координационных способностей. Упражнения на развитие выносливости. Упражнения на 
развитие ловкости. Упражнения для развития моторики рук. Упражнения для 
совершенствования подвижности глаз и зрительных функций для обучающихся с 
остаточным зрением. Упражнения, закрепляющие умения естественно двигаться. 
Упражнения на лечебных тренажерах. ( по наличию) Упражнения на степпере. Упражнения 
на велотренажере. Упражнения на беговой дорожке. Упражнения на тренажере «Здоровье». 
Упражнения на гребном тренажере. 

 Ритмика   

Занятия ритмикой в жизни человека. Тело человека и его двигательные возможности. 
Ритмические упражнения в жизнедеятельности, в т.ч. в учебной деятельности. Музыка и 
движение. Красота движения и музыкально - ритмическая  деятельность. Упражнения в 
музыкально-ритмической деятельности.  Танцевальные движения и танцы. Движение и 
речь. Ритмика и слух, ритмика и зрение. Специальные ритмические упражнения.  
Движения. Ритмичная ходьба с акцентами на определенный счет, с хлопками, 
упражнениями с движениями рук и туловища, проговариванием стихов, пословиц и др. без 
музыкального сопровождения. Ритмичные движения на счет (четный, нечетный) с паузой. 
Ритмичные хлопки в ладоши. Ходьба и бег в различном темпе. Ритмичное изменение 
положения рук. Ритмические координированные движения рук. Упражнения для глаз, их 
движений.  Упражнения на связь движений с музыкой.  

 Движение. Характер движения. Движения под пение. Движение под музыку. Движение в 
соответствии с частью музыкального произведения. Ходьба, бег с движениями рук на 
акцент в музыке. Ходьба, бег с выполнением выпадов, поворотов, остановок акцент в 
музыке. Ходьба, бег в соответствии с характером и ритмом музыки. Передача движением 
звучания музыки. Смена направления движения с началом музыкальной фразы.  
Динамичность, ритмичность, устремленность движений. Упражнения для  глаз, их 
движений. Упражнения ритмической гимнастики. Содержание и амплитуда движения. 
Общеразвивающие и специальные  упражнения. Упражнения с предметами и без 
предметов. Упражнения на рече-слухо-двигательную, зрительно-моторную координацию. 
Упражнения на пространственную ориентировку.  



 

171 

 

Подготовительные упражнения к танцам. Упражнения для ступни ног. Вставание на 
полупальцы. Выставление ноги на носок. Полуприседание. Выставление ноги на пятку, 
носок. Элементы танцев. Точность движения. Выставление ноги на пятку и носок. Шаг с 
притопом на месте. Выставление ноги на пятку с полуприседом. Хороводный шаг. Тройной 
шаг. Шаг польки. Музыкально-двигательный образ.  

Танцы. Красота движения. Танец. Хоровод. Хлопки. Красивые, изящные движения. Виды 
танцев. Весёлые, грустные мелодии. Народные мелодии.  Музыкально-ритмические и 
речевые игры. Подвижные игры. Музыкально-ритмические игры. Музыкально-
ритмические упражнения и игры по ориентировке в пространстве. Коммуникативные  
танцы - игры. Корригирующие игры. Речевые игры. Ритмодекламация.   

Социально-бытовая ориентировка  

Личная гигиена  

Распорядок дня, необходимость его соблюдения.   

Правила личной гигиены мальчиков и девочек. Представления о последовательности 
утреннего и вечернего туалета. Значение соблюдения правил личной гигиены для 
сохранения и укрепления здоровья человека. Гигиенические правила поведения в местах 
общего пользования.  

Туалетные принадлежности по уходу за лицом, волосами, зубами. Хранение 
индивидуальных наборов туалетных принадлежностей.  

Правила расчесывания волос, хранение расчески, приемы чистки расчески.  

Различные сортами мыла, шампуня. Выбор шампуня для мытья головы, мыть голову.  

Щетки для мытья рук.  

Ориентировка во времени по часам.      

Одежда  

Назначение разных видов одежды. Виды одежды для девочек и мальчиков. Одежда по 
сезону: зимняя, летняя, демисезонная.  

Лицевая и изнаночная стороны одежды. Части одежды: воротник, рукава, манжеты, 
карманы, спинку, полочки.  

Виды тканей, из которых шьют одежду: хлопчатобумажная, шерстяная.  

Представления о видах труда по уходу за одеждой: складывание отдельно и в стопку, 
развешивание одежды на крючке, на платяной вешалке, размещение на стуле и в шкафу, 
чистка щеткой, стирка и глажение.  

Чистка одежды щеткой по плану: воротник, лацканы, низ изделия, все изделие целиком.  

Пути предупреждения загрязнения одежды: переодевание в соответствующую по 
назначению одежду, соблюдение аккуратности на улице и за столом, личной гигиены.  

Техника безопасности при работе с утюгом, иглой, булавкой, ножницами.  

Мелкий ремонт одежды: пришивание пуговицы, вешалки, обметывание петли для пуговиц, 
зашивание одежду по распоровшемуся шву, подшивание подогнутого края одежды.  

Обувь  

Назначение разных видов обуви: защищает ноги человека от пыли, холода, воды, грязи, 
травм; украшает человека.  

Различные предметы обуви. Различные виды обуви: мужская, женская, детская.  

Обувь по сезону: зимняя, летняя, демисезонная.  

Части обуви: носок, пятка, голенище, подошва, каблук, стелька.  

Виды труда по уходу за обувью. Материалы, инструменты, необходимые для ухода за 
обувью.  

Размещение обуви в отведенном для этого месте.  

Питание   

Основные продукты питания: название, чем отличаются (по внешнему виду, вкусу, запаху, 
консистенции).  
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Различные группы продуктов: овощи, фрукты, мясные, рыбные, хлебобулочные, молочные, 
бакалейные. Внешний вид, вкус, запах.  

Мытье овощей, фруктов, ягоды.   

Извлечение продуктов из упаковки: разворачивание, вскрытие упаковки, выливание 
жидких продуктов, высыпание сыпучих продуктов, выкладывание овощей и фруктов.  

Приготовление простейших блюд. Обработка продуктов с помощью ножа:  

разрезание, нарезание, намазывание хлеба, чистка моркови, картофеля, вырезание 
испорченных мест.   

Способы техники безопасности при работе с режущими инструментами и 
приспособлениями; при приготовлении пищи.  

Сервировка стола к завтраку, ужину или обеду.  

Уход за посудой и столовыми принадлежностями.  

Правила поведения за столом.  

Жилище  

Функциональное назначение, предметное наполнение школьных и домашних помещений.   

Предметы мебели и их части.  

Соблюдение гигиенических требований, предъявляемых к жилым помещениям. Способы 
поддержания чистоты и уборки в помещении. Соблюдение норм освещения помещений. 
Использование необходимого инвентаря для уборки помещений, способы его хранения.  

Уход за комнатными растениями. Соблюдение санитарно-гигиенические требований и 
правилам безопасности при уходе за комнатными растениями.  

Использование сохранных анализаторов в социально-бытовой ориентировке. Пользование 
бытовыми приборами, соблюдение техники безопасности.  

Транспорт  

Назначение транспорта (перевозка людей, грузов; уборка улиц; тушение пожара).  

Различные вида транспорта по назначению: пассажирский, грузовой, специальный. 
Различные транспортные средства. Узнавание транспорта по описанию и по характерным 
звукам. Представления о наличии маршрута у общественного транспорта.  

Основные части транспорта: кабина водителя, кузов, колеса, салон для пассажиров.  

Остановки транспортных средств. Обозначения номеров пассажирских транспортных 
средств.  

Вход и выход из пассажирского транспортного средства.  

Разные виды салонов транспортных средств, ориентировка в салонах.  

Профессии людей на транспорте: водитель, кондуктор, контролер.  

Оплата проезда в общественном транспорте.  

Обращение с проездными билетами: предъявление кондуктору, контролёру, водителю по 
их требованию, сохранение до конца поездки.  

Правила поведения пассажиров в общественном транспорте.  

Пользование формами речевого этикета пассажиров. Предприятия торговли  

Виды магазинов. Ориентирование в отделах магазинов; в отдельных видах магазинов; в 
ассортименте товаров различных видов магазинов.  

Узнавание вида магазина по витрине, по запаху, по условным обозначениям. Указатели 
видов магазинов. Режим работы магазинов.  

Совершение покупки в предприятиях торговли. Пользование денежными купюрами.  

Оплата покупки.   

Правила поведения при покупке товаров.   

Использовать формулы речевого этикета покупателя.  

Культура поведения  

Соблюдение правил поведения в повседневной жизни и в общественных местах.  
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Воспитание умения содержать в порядке место, где трудится, занимается, играет. 
Формирование умения и желания трудиться.  

Нормы и правила общения со взрослыми и сверстниками. Обращение с просьбой к 
сверстникам и взрослым.  

Использование в речи вежливых слов. Соблюдение правил поведения при встрече и 
расставании со сверстниками и взрослыми.  Соблюдение поведения в общественных 
местах, при посещении кинотеатра, музея, библиотеки. Соблюдение правил поведения в 
магазине и обращение за помощью. Соблюдение правил поведения в лесу, парке, на 
водоеме. Соблюдение правил поведения в гостях.  

Использовать неречевые средства общения (сдержанная поза, умеренность жестикуляции, 
поворот туловища к говорящему).   

Воспитание необходимости содержать в чистоте лицо, руки, тело, причёску, одежду, обувь.   

Правила поведения за столом: не класть руки на стол во время еды, есть с закрытым ртом, 
не спеша, тщательно пережёвывая пищу; не втягивать еду с ложки; бережно относиться к 
хлебу и другим продуктам; правильно пользоваться столовыми приборами.  

Выбор подарков, изготовление своими руками.  

Медицинская помощь  

Соблюдение правил хранения лекарств в домашней аптечке, применение лекарственных 
средств только по назначению врача.  

Пользование градусником. Оказание первой помощи при ожоге, порезе, ушибе.  

Уход за средствами оптической коррекции зрения (для слепых с остаточным зрением).  

Комплексы гимнастики для глаз для предупреждения или снятия зрительного 
переутомления (для слепых с остаточным зрением).  

Обращение к услугам различных служб и учреждений.  

Пространственная ориентировка  

Развитие сохранных анализаторов. Комплексное использование сохранных анализаторов в 
пространственной ориентировке. Звуковая картина мира. Использование в качестве 
ориентиров характерные свойства и признаки предметов (запахи, звуки, характер 
поверхности). Прогнозирование ориентиров по их словесному описанию. Развитие навыков 
ориентировки в микро- пространстве. Обучение ориентировке на рабочем месте, в 
учебнике, в тетради, на доске, за столом. Правильное понимание и использование в речи 
пространственной терминологии: слева, справа, над, под, впереди, сзади, между, из-за, из-
под, через, вокруг, выше, ниже, рядом. Пространственные направления слева направо, 
справа налево, сверху вниз, снизу вверх, наискось – для двухмерного и трехмерного 
пространства.  

Ориентировка на рельефных планах и макетах замкнутого и свободного пространства. 
Условные изображения на рельефных планах.  Формирование предметных и 
пространственных представлений. Представление о предметах, наполняющих замкнутое 
пространство (класс, спальню, столовую, квартиру): мебель, посуда, одежда. 
Использование предметных и пространственных представлений в практической 
деятельности и при ориентировке. Соотнесение реальных предметов с их моделями, 
макетами и рельефными изображениями. Представления о предметах, наполняющих 
пришкольный участок и их пространственном местоположении: деревья, кусты, газоны, 
площадки.  

Формирование представлений об объектах в городе: улице, тротуаре, проезжей части, 
светофоре, подземных и наземных переходах, остановке, жилых домах, киосках, магазинах, 
расположенных вблизи школы; городском транспорте – троллейбусе, трамвае, автобусе, 
маршрутном такси, машинах, метро. Конкретизация предметных и пространственных 
представлений в условиях реального ближайшего окружения школы.  

Формирование представлений о крупных культурно-бытовых учреждениях населенного 
пункта и об их предметном наполнении.  Обучение ориентировке в замкнутом и свободном 
пространстве, формирование топографических представлений. Ориентировка в знакомом 
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замкнутом пространстве на основе чувственного восприятия по типу «карта – путь». 
Перенос топографических представлений обучающихся на реальное замкнутое 
пространство и ориентировка в нем.  

Самостоятельная и свободная ориентировка в школе, на пришкольном участке, на 
прилегающих к школе улицах. Правила перехода улицы для незрячих. Формирование 
обобщенных представлений о своем населенном пункте на уровне «карта – план» с 
использованием рельефных планов и макетов. Самостоятельное составление плана 
замкнутого и свободного пространства по словесному описанию.  Самостоятельное 
освоение нескольких маршрутов в пределах города. Освоение городского транспорта. 
Изучение нескольких значимых для воспитанника маршрутов городского транспорта.  

Формирование правильной позы и жеста при обследовании предметов и ориентиров  

Поза обучающегося в положении стоя, сидя за партой, столом, в кресле, при ходьбе в паре, 
при самостоятельном передвижении вдоль постоянного ориентира (стены, перил 
лестницы). Правильная поза при чтении, письме, обследовании предметов на 
горизонтальной плоскости (на столе, парте). Поза при обследовании больших предметов, 
обнаружении и обходе препятствий. Поза при ходьбе парами, друг за другом. 
Формирование правильного жеста, указывающего направление.   Поза при обследовании 
предметов, находящихся выше или ниже роста ребенка. Поза при выходе и входе 
обучающегося в транспортное средство. Поза обучающегося при передвижении в 
пространстве без постоянного ориентира. Поза и жесты при знакомстве, приветствии, 
прощании и разговоре со сверстниками и взрослыми. Поза при совместной ориентировке 
со зрячими и самостоятельной ориентировке в помещениях школы, на пришкольном 
участке, на улицах города, в транспорте. Поза при самостоятельной свободной ходьбе в 
знакомом и незнакомом свободном пространстве. Поза при отыскивании упавших 
предметов. Совместная ориентировка со зрячими  

Положение слепого и зрячего при ходьбе в паре со сверстником и взрослым. Совместная 
ориентировка обучающихся в учебной, игровой и трудовой деятельности. Моделирование 
ситуаций из жизни общества: игры «Магазин», «Почта», «Поликлиника». Правила 
поведения обучающегося в общественных местах. Культура поведения, общения и 
ориентировки со зрячими сверстниками и родителями (в городском транспорте, театре, 
кафе, парке, в гостях).  

Ориентировка обучающегося в магазине: обращение к продавцу, кассиру, покупка 
продуктов. Ориентировка на почте: отправление писем, посылок. Обращение за помощью 
к незнакомому человеку. Совместная ориентировка с незнакомым человеком.   

Обучение пользоваться тростью и другими тифлотехническими средствами ориентировки 
Значение белой трости в ориентировке слепого, функции трости, виды тростей, способы 
индивидуального подбора трости.  

Способы ориентировки с тростью: правильный захват и удерживание трости, техника 
безопасности при обращении с тростью. Приемы ходьбы с тростью: маятниковый, 
диагональный, приемы протяжки и скольжения. Подъем и спуск по лестнице с помощью 
трости. Обращение с тростью в зданиях и помещениях, в транспорте, при ходьбе со зрячим 
провожатым; обнаружение препятствий с помощью трости. Обращение с тростью при 
переходе через улицу.  

Развитие осязания и мелкой моторики. Роль осязания в жизнедеятельности слепого.  Роль 
осязания в жизнедеятельности человека, познании окружающего мира, отдельных 
предметов и явлений, овладении пространством. Развитие компенсаторных возможностей 
субъективного отражения и построения объективной картины происходящего в ближайшем 
окружении и в природе, предметно - объектного наполнения окружающего мира. Значение 
использования осязательных навыков в различных видах учебной и внеклассной 
деятельности, приемов и способов тактильно-осязательного восприятия для освоения 
предметно-пространственной среды. Формирование представлений о строении и 
возможностях рук. Знания о строении и возможностях руки как средства познания 
окружающего мира, расширения границ познавательных возможностей. Виды движений 
верхних конечностей и способы их развития.  
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Совершенствование мелких точных координированных действий с предметами, 
необходимыми в учебной деятельности, в быту, для возможности использования рельефно-
точечного шрифта письма, чтения по системе Л. Брайля и повышения их скорости. Приемы 
и упражнения развития осязания и мелкой моторики, приемы и способы тактильно-
осязательного восприятия предметно-пространственной среды.  Развитие осязания и 
мелкой моторики, ритмичности движений, направленных на формирование навыков 
самостоятельной рельефно-графической деятельности. Формирование рациональных 
обследовательских действий, развитие элементарных практических навыков рельефно-
графического изображения. Формирование навыков осязательного обследования 
сенсорных эталонов. Выделение сенсорных эталонов формы. Культура осязания. Алгоритм 
осязательного обследования эталонов формы. Бимануальное обследование.   

Осязательное обследование формы объемных, плоскостных сенсорных эталонов, чтение их 
изображений, выполненных различными видами рельефа. Взаимосвязь сенсорного эталона 
и его графического изображения. Распознавание и называние геометрических фигур 
(треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг). Распознавание и называние 
геометрических тел (шар, куб, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус).   

Приемы сравнения и классификации предметов по форме. Использование тифло-
технических средств для самостоятельной рельефно-графической деятельности по 
изображению предметов (Приборы Н.В. Клушиной, Н.А. Семевского; «Графика»; 
«Школьник» и др.) для самостоятельной рельефно-графической деятельности по 
изображению формы сенсорных эталонов. Формирование представлений об осязательных 
признаках и фактуре предметов. Сенсорные эталоны осязательных признаков (твердость, 
мягкость, температура, гладкость и т.д.). Дифференцировка осязательных признаков и 
свойств предметов. Сравнение осязательных признаков и свойств предметов. Фактура 
поверхности. Виды фактур. Дифференцировка и классификация предметов окружающего 
мира по их признакам, свойствам и фактуре.  

Приемы сравнения, сходства и различия объектов по их свойствам, признакам и фактуре. 
Восприятие фактуры предметов на рельефно – графических пособиях.  Формирование 
представлений о величине предметов. Осязательное обследование предметов разной 
величины. Обследование величины предметов с использованием осязательных ориентиров 
(ладонь, пальцы и т.д.).  

Дифференцировка осязательных признаков величины предметов. Сравнение осязательных 
признаков величины. Приемы сравнения, сходства и различия объектов по величине. 
Сравнение предметов по их габаритным размерам: длине, ширине, высоте; владение 
способами наложения и приложения. Восприятие величины предметов на рельефно – 
графических пособиях. Использование тифлотехнических средств (Приборы 
Н.В.Клушиной, Н.А. Семевского; «Графика»; «Школьник» и др.) для самостоятельной 
рельефно-графической деятельности по  изображению величины предметов.   

Развитие навыков осязательного восприятия предметов простой и сложной формы.  

Алгоритм осязательного обследования предметов простой формы. Бимануальное 
обследование симметричных предметов простой формы.  

Осязательное обследование предметов простой формы, соотнесение их с сенсорными 
эталонами. Соотнесение реальных объектов простой формы с их рельефными 
изображениями.  

Алгоритм осязательного обследования предметов сложной формы. Бимануальное 
обследование несимметричных предметов сложной формы.  

Осязательное обследование предметов сложной формы, соотнесение их конструкции с 
сенсорными эталонами. Соотнесение реальных объектов сложной формы с их рельефными 
изображениями.  

Чтение рельефных изображений, простейших схем, чертежей.  

Соотнесение рельефных изображений в букваре с натуральными объектами и их моделями, 
предметов окружающего мира – с изображениями на рельефных рисунках.  
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Выделение геометрических форм в рельефных рисунках, в моделях и натуральных 
предметах.  

Обследование группы предметов, сравнение их по форме, величине и положении в 
пространстве.   

Использование тифло-технических средств (Приборы Н.В.Клушиной, Н.А. Семевского; 
«Графика»; «Школьник» и др.) для самостоятельной рельефно-графической деятельности 
по изображению предметов простой и сложной формы.  

Развитие навыков ориентировки на микро-плоскости с помощью осязания.  

Использование осязания в процессе ориентировки в окружающем мире. Ориентировка в 
микро-пространстве, на микро-плоскости (на рабочем месте, на плоскости стола, в 
учебнике, в тетради, на брайлевском приборе, на индивидуальном фланелеграфе, при 
работе с рассыпной кассой).  

Выделение посредством осязания сторон, границ, середины микро-плоскости (лист, стол), 
нахождение при помощи осязательных приемов середины, горизонтали/вертикали, 
выделение параллельности сторон. Навыки использования тифло-технических приборов 
(Прибор для письма Л.Брайля, математический прибор Н.В.Клушиной, прибор для 
рисования «Школьник» и др.).  

Развитие осязательных навыков ориентировки на микро-плоскости в предметно-
практической деятельности.  

Осязание при формировании представлений о человеке.  

Развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и различий с 
другими людьми. Развитие навыков ориентировки в пространстве, схемы тела для развития 
представлений о себе и своих возможностях. Формирование представления образа  другого 
человека.  

Развитие осязания и мелкой моторики для формирования и конкретизации представлений 
об облике человека и его ближайшем окружении. Навыки восприятия алгоритмов лица и 
тела, приемы осязания при знакомстве и общении со сверстниками и взрослыми.  

Развитие коммуникативной деятельности  

 Общение и его роль в жизни человека. Общение в жизни человека. Человек как адресат и 
адресант общения. Нормы и правила общения. Средства речевого и неречевого общения. 
Ситуации общения. Виды взаимодействия с партнёром по общению. Роль слуха, речи, 
движений, зрения в общении. Формирование образа человека. Формирование образа о себе. 
Развитие психомоторного образования «схема тела». Обогащение опыта самовыражения. 
Формирование образа другого человека. Имя человека. Внешний облик человека. Речь и 
голос человека. Эмоции человека (базовые эмоции) и их экспрессивное выражение. 
Движения и действия человека в ситуации общения. Образ человека в соответствии с его 
деятельностью и родом занятий. Обогащение опыта восприятия и понимания партнера по 
общению. Формирование коммуникативной грамотности.  

Развитие знаний и умений в области невербальной коммуникации. Формирование 
представлений о мимических, пантомимических, интонационных средствах невербального 
общения. Ознакомление с : темп, тембр, громкость речи, заполнение пауз, с кинетическими: 
жесты, поза, мимика невербальными средствами. Развитие двигательно-мышечного 
компонента невербальных средств общения. Развитие эмоционального компонента 
невербальных средств. Развитие гностического компонента невербальных средств 
общения.  

Развитие знаний и умений в области вербальной коммуникации. Формирование знаний о 
средствах ревой коммуникации: слово, предложение. Повышение речевой культуры. 
Формирование представлений о диалоге как форме речевого общения. Развитие основ 
риторики. Развитие способности выразить свои мысли, чувства, идеи, способности 
понимать, что было сказано или сделано для тебя. Формирование знаний и умений в 
области социального взаимодействия.  

Формирование умений привлечь внимание к себе, к предмету, к явлению, к другому 
человеку, предлагать и вступать во взаимодействие, предлагать, брать предметы и др. 
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Совершенствование пространственных, предметно-пространственных, социально-бытовых 
представлений и умений, актуальных для социального взаимодействия с партнером по 
общению. Развитие координации совместных с партнером действий. Формирование 
компенсаторных способов устранения  коммуникативных трудностей.  

Развитие слухового восприятия как способа ориентации в коммуникативной ситуации. 
Формирование умений моделировать ситуацию общения. Развитие воображения. 
Расширение опыта в подключении и использовании остаточного зрения в ситуацию 
общения, социального взаимодействия. Развитие способности к координации очерёдности 
высказываний. Развитие регулирующей функции эмоций в процессе общения. 
Формирование речевых моделей.  

Годовой план внеурочной и коррекционной деятельности  начального общего 

образования слепых обучающихся (вариант 3.1) 
 

Внеурочная/ коррекционная /  деятельность  

Разговор о важном  1 1 1 1 4 

Коррекционно-развивающая область  165  170  170  170  675 

Ритмика  16,5  17  17  17  67,5 

Адаптивная физическая культура  16,5  17  17  17  67,5 

Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного 

восприятия  

16,5  17  17  17  67,5 

Развитие осязания и мелкой моторики  16,5  17  17  17  67,5 

Социально – бытовая ориентировка  16,5  17  17  17  67,5 

Пространственная ориентировка  33  34  34  34  135 

Развитие коммуникативной деятельности  16,5  17  17  17  67,5 

Индивидуальные коррекционные занятия  33  34  34  34  135 

 

 

Недельный план внеурочной и коррекционной деятельности  начального общего 

образования слепых обучающихся (вариант 3.1) 
 

Внеурочная    / коррекционная  деятельность /  

Разговор о важном  1 1 1 1 4 

Коррекционно-развивающая область  5  5  5  5  20  

Ритмика  0,5  0,5  0,5  0,5  2  

Адаптивная физическая культура  0,5  0,5  0,5  0,5  2  

Охрана, развитие остаточного зрения и зрительного 

восприятия  

0,5  0,5  0,5  0,5  2  

Развитие осязания и мелкой моторики  0,5  0,5  0,5  0,5  2  

Социально – бытовая ориентировка  0,5  0,5  0,5  0,5  2  

Пространственная ориентировка  1  1  1  1  4  

Развитие коммуникативной деятельности  0,5  0,5  0,5  0,5  2  

Индивидуальные коррекционные занятия  1  1  1  1  4  

Всего 27 29 29 29 114 
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3.3. Календарный учебный график.  

Календарный учебный график АООП НОО для обучающихся с НОДА Календарный 

учебный график соответствуют данным разделам ООП НОО Гимназии.  
3.4.Календарный план воспитательной   работы 

Начальное общее образование /2023-2024 учебный год / 

2023- год педагога и наставника 

2024- год 300-летия российской науки 

Модуль «Урочная деятельность» 

№  Дела, события, мероприятия  Классы  Сроки  Ответственные  

1. 1  Установление субъект-субъектных 
отношений в процессе учебной деятельности 
. 

1-4  В течение  
учебного года 

Учителя-
предметники  

2. 2  Подбор и использование предметного 
материала, направленного на решение 
воспитательных задач. 

1-4  В течение  
учебного года 

Учителя-
предметники  

3. 3  Создание позитивных и конструктивных 
отношений между учителем и учениками.  

1-4  В течение  
учебного года 

Учителя-
предметники  

4. 4  Побуждение обучающихся соблюдать 
правила внутреннего распорядка, нормы 
поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами. 

1-4  В течение  
учебного года 

Учителя-
предметники  

5. 5 Применение    интерактивных     форм  
учебной     работы: дискуссий, дебатов, 
групповых проектов, викторин, настольных 
и ролевых игр, игровых ситуаций 

1-4  В течение  
учебного года 

Учителя-
предметники  

6. 6 Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 
обучающихся.  

1-4  В течение  
учебного года 

Учителя-
предметники  

7. 7 Включение в рабочие программы по всем 
учебным предметам, курсам, модулям 
целевых ориентиров результатов 
воспитания, их учёт в формулировках 
воспитательных задач уроков, занятий, 
освоения учебной тематики, их реализацию 
в обучении  

1-4  В течение  
учебного года 

Учителя-
предметники  

8. 8 Включение в рабочие программы учебных 
предметов, курсов, модулей тематики в 
соответствии с разделом «Основные 
школьные дела» данного плана.  

1-4  В течение  
учебного года 

Учителя-
предметники  

9. 9 Установление субъект-субъектных 
отношений в процессе учебной деятельности 
. 

1-4  В течение  
учебного года 

Учителя-
предметники  

Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование»  

№  Название курса/программы,  
занятий  

Классы  Количество 
часов в 
неделю 

Педагог  

1. 1 Информационно-просветительские занятия 
«Разговоры о важном» 

1-4 1  Классные  
руководители 

2. 2 
«Функциональная грамотность» 

1-4 1  Классные  
руководители 

3.  
«Орлята России» 

1-4 1  Классные  
руководители 
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4. 3 
«У меня растут года…» 

1-4 1  Классные  
руководители 

5. 8 
«Волейбол» 

 

1-4 

1 Учителя 
внеурочной 

деятельности 

6.  
«Школьный спортивный клуб» 

 

1-4 

1 Учителя 
внеурочной 

деятельности 

Модуль «Классное руководство» 

1. Урок дружбы 1-4 01.09.2023 Классные 
руководители  

2. Международный день распространения 
грамотности (информационная минутка на 
уроке русского языка) 

1-4 08.09.2023 Классные 
руководители 

3. Классный час, посвященный Всемирному 
дню борьбы с терроризмом  

1-4 04.09.2023 Классные 
руководители  

4. Классный час «Мои права и обязанности» 1-4 2 неделя 

сентября 

Классные 
руководители  

5. Беседа о важности включения в систему 
дополнительного образования 

1-4 Сентябрь-
октябрь 

Классные 
руководители  

6. Конкурс праздничных плакатов «Учитель 
мой, я вас благодарю!» 

1-4 4 неделя 
сентября 

Классные 
руководители  

7. Классные часы, посвященные «Дню 
правовой помощи» 

1-4 2 неделя 
октября 

Классные 
руководители  

8. Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет  

1-4 1-2 неделя 
ноября 

Классные 
руководители  

10. Классный час «Когда мы едины – мы 
непобедимы!», посвященная Дню 
народного единства» 

1-4 3 неделя 
ноября 

Классные 
руководители  

11. Инструктаж «Осторожно: тонкий лед!». 1-4 2 неделя 
ноября 

Классные 
руководители  

12. Классные детско-взрослые мероприятия, 
посвященные Дню матери (27.11)  

1-4 21.11.2023- 

25.11. 2023 

Классные 
руководители  

13. Мероприятия, посвященные Дню 
Государственного герба Российской 
Федерации 

1-4 30.11. 2023 Классные 
руководители  

14.   Урок мужества ко Дню Неизвестного 
Солдата «Память сердца» 

1-4 1 неделя 
декабря 

Классные 
руководители  

15. Единый урок мужества и патриотизма 
«Героев наши имена»  

1-4  20.01.2024-
22.02.2024 

Классные 
руководители  

16. Классные  мероприятия   

«Мир  моих увлечений» 

1-4 3 неделя 
января 

Классные 
руководители  

17. Классный час, посвященный снятию блокады 
Ленинграда 

1-4 27.01.2024 Классные 
руководители  

18. Урок мужества «Герои Сталинградской 
битвы»  

1-4 1 неделя 

Февраля 
(02.02.2024) 

Классные 
руководители  

19.  Классные  мероприятия,  посвященные 
Международному женскому дню  

1-4 06.03.2024-
07.03.2023 

Классные 
руководители  

20. Гагаринский урок «Космос – это мы!»  1-4 2 неделя 
апреля 

Классные 
руководители  
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21. Классный час «Здоровье – это здорово!» 1-4 2 неделя 
апреля 

Классные 
руководители  

22. Классный час, посвященный Дню пожарной 
охраны 

1-4 4 неделя 
апреля 

Классные 
руководители  

23. Классный час, посвященный 79-й годовщине 
Победы в ВОВ  

1-4 1 неделя мая Классные 
руководители  

24. Подготовка к участию в основных школьных 
делах 

1-4 Согласно 
плану 

«Основные 
школьные 

дела» 

Классные 
руководители  

25. Экскурсия в музей гимназии 1-4 по отд. 

расписанию 

Классные 
руководители 

26. Вовлечение обучающихся в мероприятия 
различного уровня, помощь в подготовке.  

1-4 В течение  
учебного года 

Классные 
руководители  

27. Изучение классного коллектива  1-4 В течение  
учебного года 

Классные 
руководители  

28. Создание в классном коллективе 
благоприятного психологического климата. 

1-4 В течение  
учебного года 

Классные 
руководители  

29. Вовлечение обучающихся в деятельность 
объединений дополнительного образования.  

1-4 В течение  
учебного года 

Классные 
руководители  

30. Работа по повышению академической 
успешности и дисциплинированности. 

1-4 В течение  
учебного года 

Классные 
руководители  

31. Профилактика деструктивного поведения  1-4 В течение  
учебного года 

Классные 
руководители  

32.  Консультации с учителями-предметниками 
по вопросам соблюдения единых 
требований в воспитании, предупреждению 
и разрешению конфликтных ситуаций 

1-4 В течение  
учебного года  

Классные 
руководители  

33. Консультации педагога-психолога, соц. 
педагога по вопросам изучения личностных 
особенностей, профилактике 
деструктивного поведения. 

1-4 В течение  
учебного года  

Классные 
руководители  

34. Взаимодействие с педагогами-
организаторами по вовлечению 
обучающихся в программы ДО, внеурочные 
мероприятия  

1-4 В течение  
учебного года  

Классные 
руководители  

35. Приглашение учителей-предметников на 
классные родительские собрания 

1-4 В течение  
учебного года  

Классные 
руководители  

36. Взаимодействие с педагогом-психологом, 
соц. педагогом по вопросу организации 
поддержки особых категорий обучающихся.  

1-4 В течение  
учебного года  

Классные 
руководители  

37. Участие в работе Совета профилактики  1-4 ежемесячно  Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители  

38. Информирование родителей об 
особенностях осуществления 
образовательного процесса, основных 
содержательных и организационных 
изменениях, о внеурочных мероприятиях и 
событиях жизни класса, школьных успехах и 
проблемах их детей.  

1-4 В течение  
учебного года  

Классные 
руководители  
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39. Помощь родителям в регулировании 
отношений между ними и другими 
педагогическими работниками.  

1-4 По мере  
необходимост

и 

Классные 
руководители  

40. Проведение классных родительских 
собраний.  

1-4 Не реже 1 раза  
в триместр 

Классные 
руководители  

41. Организация работы родительского актива 
класса.  

1-4 В течение  
учебного года 

Классные 
руководители  

42. Консультативная помощь и поддержка 
родителей особых категорий обучающихся.  

1-4 По мере  
необходимост

и 

Классные 
руководители  

43. Организация занятости детей в период 
каникул 

1-4 Ноябрь 

Март 

Май-август 

Классные 
руководители 

44. Операция «Чистый класс» 1-4 В течение  
учебного года 

Классные 
руководители  

45. Выставка достижений 1-4 В течение  
учебного года 

Классные 
руководители  

Модуль «Основные школьные дела» 

1. Праздничная линейка, посвященная Дню 
знаний  

1-4 01.09.2023  Заместитель 
директора по ВР 

Советник 
директора по 
воспитанию    

2. Церемония поднятия и спуска флага 
Российской Федерации 

Исполнение гимна РФ 

1-4 еженедельно  Советник 
директора по 
воспитанию 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Педагоги-
организаторы 

3. Акция «Мы за мир»,  приуроченная ко дню 
солидарности в борьбе с терроризмом. 

 

Выставка рисунков на асфальте «Мы за мир» 

3 06 сентября 
2023 

Заместитель 
директора по ВР  

Классные 
руководители  

Педагоги-
организаторы 

4. Участие в благотворительной акции фонда 
«Добрые люди. Нягань», посвящённой Дню 
пожилого человека 

3-4 18-24 
сентября 2023 

 Педагоги-
организаторы  

  

5. Посвящение в первоклассники и пешеходы 1 Сентябрь 

 (2 корпус) 

Октябрь 

 (1 корпус)  

Педагоги-
организаторы  

  

6. Мероприятие, посвящённые ко Дню 
воссоединения Донецкой и Луганской 
народных республик, Херсонской и 
Запорожской областей с Российской 
Федерацией  

Акция «Рисунок солдату» 

1-4 25.09.2023 Заместитель 
директора по ВР 

Советник 
директора по 
воспитанию    

7. Общегимназический конкурс «Гимназия 
ищет таланты» 

1-4 3-4 неделя 
сентября 

Педагоги-
организаторы 

8. Акция, приуроченная празднованию 
Международного Дня мира «Голубь 
Мира» 

1-4  21.09.2023  Педагоги-
организаторы 
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 Советник 
директора по 
воспитанию    

9. Музыкальная переменка, посвящённая 
Международному дню музыки 

1-4 2 октября 
2023 

Педагоги-
организаторы  

10. Праздничное мероприятие, приуроченное 

Международному Дню учителя   
 

1-4 4 неделя 

сентября 

Заместитель 
директора по ВР  

Педагоги-
организаторы 

Советник 
директора по 
воспитанию    

11. Благотворительная акция «Помоги 
четвероногому другу» 

1-4  1 неделя 
октября 

Педагоги-
организаторы 

Классные 
руководители 

12. Урок добра   1-4 1 неделя 
октября 

Педагоги-
организаторы 

Классные 
руководители 

13. Конкурс информационных стенгазет, 
посвящённый Дню народного единства 

1-4 1-2 неделя 
октября 

Педагоги-
организаторы 

Классные 
руководители 

14. Мероприятие ко Дню народного единства 

«Фестиваль дружбы народов» 

 

1-4 ноябрь Педагоги-
организаторы 

Классные 
руководители 

15. День матери в России. Театральный 
фестиваль «Спектакль для мамы» 

1-4 ноябрь Педагоги-
организаторы 

Классные 
руководители 

16. Творческая мастерская «Орёл – символ 
герба» 

1-4 30 ноября 
2023 

Педагоги-
организаторы 

Классные 
руководители  

17. День правовой помощи детям 

Тематический урок «Права детей» 

1-4 ноябрь Педагоги-
организаторы 

Социальный 
педагог 

18. Танцевальный баттл «Чемпионат по Джаст 
Дэнс» 

1-4 ноябрь-
декабрь 

  

Педагоги-
организаторы 

Учителя 
физической 
культуры  

19. Мероприятия, приуроченные 
Международному дню инвалидов 

  

1-4 03.12.2023 

 

Классные 
руководители 

Педагоги-
организаторы 

20.  День добровольца (волонтера) в России 

Социальные уроки 

1-4 05.12.2023 Педагоги-
организаторы 

21. Общегимназическое мероприятие, 
посвященное Дню Героев Отчества  

1-4 08.12.2023 

 

Педагоги-
организаторы    

22. Тематические уроки «Моя Югра» 1-4 10.12.2023 

 

Педагоги-
организаторы    



 

183 

 

23. Выпуск информационных газет ко Дню 
Конституции 

1-4 12.12.2023 Педагоги-
организаторы 

Классные 
руководители 

 24. Театрализованное новогоднее 
представление-спектакль «Мама» 

1-4 Декабрь Заместитель 
директора по ВР  

Советник 
директора по 
воспитанию    

25. Литературно-музыкальная композиция 
«Крещенские традиции» 

1-2 Январь Педагоги-
организаторы 

Классные 
руководители 

26. Тематические уроки «Блокадный хлеб» 1-4 27.01.2024  Классные 
руководители 

Педагоги-
организаторы   

27. Фестиваль патриотической песни 1-4 Январь-
февраль 

Педагоги-
организаторы 

Классные 
руководители 

28. 

 

 

«Молодой избиратель» - цикл тематических 
мероприятий, приуроченных ко Дню 
молодого избирателя  

4 Февраль-март 

 

 

 

Заместитель 
директора по ВР 

Педагоги-
организаторы    

29. 21 февраля -Международный день родного 
языка 

Неделя русского языка 

Фестиваль родного языка 

Библиотечный урок 

1-4 21.02.2024 

 

3 неделя 
февраля 

 

Классные 
руководители 

Педагоги-
организаторы 

Библиотекарь    

30. День Российской науки 

Игра «Умный, еще умнее» 

1-4 февраль Педагоги-
организаторы 

31. Урок-концерт «Единственной маме на свете» 1-4 Март Педагоги-
организаторы    

32. Конкурс рисунков «Мы вместе!», 
(мероприятие, посвященное Дню 
воссоединения Крыма с Россией» ) 

1-4 Март Заместитель 
директора по ВР  

  

33. «Прощание с букварём» 1 Март Педагоги-
организаторы 

Классные 
руководители 

34. Выставка подделок, посвящённая Дню 
космонавтики. 

1-2 Март Педагоги-
организаторы 

35. Библио-квиз «Космос – мечта и реальность», 
посвящённый Дню космонавтики. 

3-4 Март Педагоги-
организаторы 

36. Выставка поделок из вторичного сырья «От 
мусора до красоты» 

1-4 Апрель Педагоги-
организаторы 

37. Конкурс-фестиваль «Дорогами войны» 3-4 Апрель Учителя музыки 

38. Квест-игра «Экологическая тропа» 

 

3        Апрель Педагоги-
организаторы 

Классные 
руководители 



 

184 

 

39. День памяти о геноциде советского народа 
нацистами и их пособниками в годы Великой 
Отечественной войны  

Урок памяти 

1-4 Апрель  Классные 
руководители  

40. Мероприятие  «По страницам Великой 
Отечественной войны»  

1-4 май Педагоги-
организаторы 

Классные 
руководители  

41.  Международная  акция «Георгиевская 
ленточка» 

1-4 03.05.2024-
09.05.2024 

Классные 
руководители  

42. Участие в акции «Окна Победы» 1-4 03.05.2024-
09.05.2024 

Классные 
руководители  

43. Торжественная линейка «Звездный май» 
(чествование отличников, победителей 
различных конкурсов и соревнований).  

1-4 4 неделя мая Зам. директора 

по ВР 

Советник 
директора по 
воспитанию 

Педагоги-
организаторы 

44. Тематическое мероприятие, посвященное 
Дню славянской письменности» 

3 24.05.2023 Педагоги-
организаторы 

Учитель музыки 

45. Праздник Последнего звонка 4 25.05.2024  Заместитель 
директора  

по ВР 

Педагоги-
организаторы 

«Музейное дело» 

1. Обзорная экскурсия. Знакомство с музеем 
гимназии 

1-4 сентябрь Педагог-
организатор музея 

Классные 
руководители 

2. Тематический урок «Морской флот России: 
от рождения до настоящего времени» 

1-4 октябрь Педагог-
организатор музея 

Классные 
руководители 

3. Тематический урок «Традиции и обычаи 
флота» 

1-4 ноябрь Педагог-
организатор музея 

Классные 
руководители 

4. Рассказ-беседа «Военные действия в Арктике 
в годы ВОВ» 

1-4 декабрь Педагог-
организатор музея 

Классные 
руководители 

5. Мероприятие, посвященное дню «Битва за 
Москву»  

1-4 5 декабря  Педагог-
организатор музея 

Классные 
руководители 

6. Рассказ-беседа «ВМФ Советского Союза в 
годы ВОВ» 

 

1-4 январь Педагог-
организатор музея 

Классные 
руководители 

7. Экскурсия «19 марта – 117 лет со дня издания 
приказа по морскому ведомству о создании 

1-4 март Педагог-
организатор музея 



 

185 

 

подводного флота России. Подводный флот: 
история и современность» 

Классные 
руководители 

8. «Состав ВМФ. Надводные корабли 
Советского Союза и России» 

 

1-4 апрель Педагог-
организатор музея 

Классные 
руководители 

9. Рассказ-беседа «Проведение парада Победы 
24 июня 1945 г. в 

Москве. «Бессмертный полк» 

 

1-4 май Педагог-
организатор музея 

Классные 
руководители 

10. Экскурсия «28 мая – День пограничника» 1-4 май Педагог-
организатор музея 

Классные 
руководители 

11. Участие в Федеральном проекте «Без срока 
давности» 

1-4 Сентябрь 

февраль 

Заместитель 
директора по ВР 

12. Проведение тематических уроков, 
посвященных  памятным датам и Дням 
воинской славы 

1-4 ежемесячно Педагог-
организатор музея 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

1. Городские тематические мероприятия, 
фестивали, праздники, конкурсы, посещение 
театра, музеев, школы искусств  

1-4 В течение 
учебного года  

Классные 
руководители  

2. Организация походов выходного дня 1-4 В течение 
учебного года  

Классные 
руководители  

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

1. Организация и проведение церемоний 
поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации  

1-4 В течение  
учебного года 
(еженедельно) 

Заместитель 
директора по ВР 

 

2. Оформление воспитательного пространства 

Оформление кабинетов с символикой 
Российской Федерации  

 4 Сентябрь Педагоги-
организаторы 

3. Фотовыставка «Гимназии-21»   1-4 декабрь  Педагоги-
организаторы 

4. Размещение в рекреациях гимназии 
портретов выдающихся государственных 
деятелей России, деятелей культуры, науки,   
искусства, военных, героев и защитников 
Отечества.  

4 В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора  

по ВР 
 

5. Подготовка и размещение регулярно 
сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся   

1-4 В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора  

по ВР 

6. Оформление экспозиций (выставок) 

творческих работ учащихся: 

 «Пусть всегда будет солнце» 

 «Радуга творчества» 

 «Я и моя безопасность» 

 «Письмо Деду Морозу» 

1-4 В течение 
учебного года 

Педагоги-
организаторы 

7. Оформление и обновление   тематических 
стендов для обучающихся  

1-4 В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора  

по ВР 
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8. Выставка рисунков «Югра глазами детей» 1-4 Декабрь Педагоги-
организаторы 

9. Коллективное оформление гимназии к 
Новому году 

1-4 Декабрь Классные 
руководители 

Педагоги-
организаторы 

10. Конкурс рисунков «Профессия моих 
родителей»  

1-4 Февраль 2024 Классные 
руководители 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

1. Работа Родительского патруля  1-4 В течение 
учебного года  

Заместитель 
директора по ВР 

Социальный 
педагог    

2. Организация Родительского контроля 
качества питания.  

1-4 Ноябрь 

январь  

Заместитель 
директора  

по ВР    

3. Общегимназические родительские собрания 
на тему «Профилактика-основа 
безопасности»  

1-4 Сентябрь 

Апрель  

Заместитель 
директора  

по ВР  

4. Классные родительские собрания  1-4 Сентябрь 

Декабрь 

Апрель-май  

Классные 
руководители  

5. Организация участия родителей в 
вебинарах, Всероссийских родительских 
уроках, собраниях на актуальные для 
родителей темы 

1-4 В течение 
учебного года  

Классные 
руководители  

6. Организация встреч по запросу родителей с 
педагогом-психологом, соц. педагогом  

1-4 В течение 
учебного года  

Заместитель 
директора  

по ВР    

7. Вовлечение родителей в подготовку и 
проведение общешкольных и классных 
мероприятий 

1-4 В течение 
учебного года  

Классные 
руководители, 
заместитель  
директора  

по ВР  

 Педагоги-
организаторы  

8. Проведение индивидуальных консультаций 
для родителей с целью координации 
воспитательных усилий педагогов и 
родителей 

 

 

1-4 В течение  
учебного 

года, 

по мере 

необходимост
и 

Классные 
руководители, 
администрация  

Модуль «Самоуправление» 

1. Выборы органов классного самоуправления 2-4 сентябрь Классные 
руководители 

2. Акция «Твой внешний вид – твоя визитная 
карточка» 

1-4 1 раз в месяц Председатель 

ученического 
самоуправления  

3. Регистрация обучающихся на сайте «Орлята» 1-4 Октябрь-
ноябрь 

Классные 
руководители 

4. Конкурс рисунков «Профессия моих 
родителей»  

1-4 Февраль 2023 Классные 
руководители  
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5. Назначение поручений в классах 1 октябрь Классные 
руководители 

6. Коллективно творческие дела «День 
рождения гимназии» 

3-4 Ноябрь-
декабрь 

Педагоги-
организаторы 

Модуль «Детские общественные объединения» 

1. Участие в благотворительных акциях 1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

2. Участие во Всероссийских проектах по 
активностям РДДМ - https://xn-- 
90acagbhgpca7c8c7f.xn--p1ai/projects 

1-4 В течение 
года 

Советник 
директора по 
воспитанию 

Классные 
руководители 

3. Участие в движении «Орлята России» - 
https://orlyatarussia.ru 

1-4 в течение года Советник 
директора по 
воспитанию 

4. Дни единых действий: участие во 
Всероссийской акции, посвященной Дню 
знаний 

1-4 

   01.09.2023 

Советник 
директора по 
воспитанию 

5. Дни единых действий: участие во 
Всероссийской акции, посвященной Дню 
учителя 

1-4 05.10.2023 

 

 

Советник 
директора по 
воспитанию 

6. Дни единых действий: участие во 
Всероссийской акции, посвященной Дню 
народного единства 

 

1-4 
04.11.2023 

 

 

Советник 
директора по 
воспитанию 

7. Дни единых действий: участие во 
Всероссийской акции, посвященной Дню 
матери 

  

1-4 

29.11.2023 

Советник 
директора по 
воспитанию 

8. Дни единых действий: участие во 
Всероссийской акции, посвященной Дню 
Героев Отечества, кинопросмотр 

1-4 

09.12.2023 

Советник 
директора по 
воспитанию 

9. Дни единых действий: участие во 
Всероссийской акции «Подари книгу» в 
Международный день книгодарения 

1-4 

14.02.2024 

Советник 
директора по 
воспитанию 

10. Дни единых действий: участие во 
Всероссийской акции, посвященной Дню 
защитника Отечества 

1-4 

23.02.2024 

Советник 
директора по 
воспитанию 

11. Дни единых действий: участие во 
Всероссийской акции, посвященной 
Международному женскому дню 

1-4 

08.03.2024 

Советник 
директора по 
воспитанию 

12. Дни единых действий: участие во 
Всероссийской акции, посвященной Дню 
счастья 

1-4 

20.03.2024 

Советник 
директора по 
воспитанию 

13. Дни единых действий: участие во 
Всероссийской акции, посвященной Дню 
смеха 

1-4 

01.04.2024 

Советник 
директора по 
воспитанию 

14. Дни единых действий: участие во 
Всероссийской акции, посвященной Дню 
Победы 

1-4 

09.05.2024 

Советник 
директора по 
воспитанию 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

1. 1 Беседа по разъяснению действующего 
законодательства (статей кодекса об 
административных правонарушениях 

1-4 Сентябрь Классные 
руководители 
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Российской Федерации, Постановления «Об 
административных правонарушениях» в 
части нахождения несовершеннолетних в 
позднее время суток в общественных местах 
без сопровождения родителей (законных 
представителей), Постановления «О перечне 
мест на территории города Нягани, 
нахождение которых детей не допускается»)  

2. 2 Участие в профилактической акции «Неделя 
безопасности дорожного движения»  

1-4 Сентябрь Социальный 
педагог 

Классные 
руководители 

Педагоги-
организаторы 

3. 3 Мероприятия по профилактике экстремизма 
среди обучающихся   

2-4 Сентябрь 

Ноябрь 

Апрель 

Социальный 
педагог 

 

4. 4 Участие в профилактической акции 
«Внимание, дети!»  

1-4 Сентябрь 

Май 

Социальный 
педагог 

Классные 
руководители 

Педагоги-
организаторы 

5. 5 Ознакомление с памяткой «Культура 
здоровья. Правильное питание» 

1-4 Сентябрь 

апрель 

Социальный 
педагог 

6. 5 Рубрика «Телефон доверия»  1-4 Сентябрь 

Апрель 

Классные 
руководители 

Педагог-психолог 

7. 6 Урок безопасности школьников в сети 
интернет 

1-4 Ноябрь Социальный 
педагог 

Классные 
руководители 

8. 7 Участие в профилактической акции 
«Каникулы без опасности»  

1-4 Октябрь Социальный 
педагог 

Классные 
руководители 

Педагоги-
организаторы 

9. 8 Месячник правовых знаний   

   

1-4 Ноябрь Заместитель 
директора по ВР 

Социальный 
педагог 

Классные 
руководители  

10. 9 Участие в профилактической акции «Неделя 
памяти жертв ДТП»  

1-4 Ноябрь Социальный 
педагог 

Классные 
руководители 

Педагоги-
организаторы 

11. 10  Участие в профилактической акции 
«Детству – зеленый свет» 

1-4 Ноябрь Социальный 
педагог 

Классные 
руководители 

Педагоги-
организаторы 



 

189 

 

12. 11 Участие в профилактической акции «По 
Зимней – без ДТП» 

1-4 Декабрь Социальный 
педагог 

Классные 
руководители 

Педагоги-
организаторы 

13. 12 Единый урок «Права человека»  3-4 Декабрь Социальный 
педагог 

Классные 
руководители 

14. 13 Беседа «Правонарушения и ответственность» 
(профилактика краж) 

1-4 Январь Социальный 
педагог 

Классные 
руководители 

15.  Участие в профилактической акции «Будь в 
безопасности!» 

1-4 Январь Социальный 
педагог 

Классные 
руководители 

Педагоги-
организаторы 

16. 14 Участие в профилактической акции «ПДД 
соблюдаем, безопасно шагаем» 

1-4 Февраль Социальный 
педагог 

Классные 
руководители 

Педагоги-
организаторы 

17. 15 Профилактическая беседа «Культура 
общения» 

1-4 Февраль Педагог-психолог 

18. 16 Участие в профилактической акции 
«Безопасным дорогам скажем «Да!» 

1-4 Март Социальный 
педагог 

 Педагоги-
организаторы 

19. 17 Участие в профилактической акции «Нам не 
все равно!» 

1-4 Апрель Социальный 
педагог 

Классные 
руководители 

Педагоги-
организаторы 

20. 18 Месячник здоровья  1-4 Апрель Социальный 
педагог 

Классные 
руководители 

Педагоги-
организаторы 

21. 19 Беседа «Здоровое питание» 1-4 Апрель Социальный 
педагог 

Классные 
руководители  

22. 20 Участие в профилактической акции «Дороги 
Победы» 

1-4 Май Социальный 
педагог 

Классные 
руководители 

Педагоги-
организаторы 

23. 21 Индивидуальная работа с обучающимися и 
их родителями (законными 

1-4 В течение 
учебного 

Заместитель 
директора 

 по ВР 
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представителями) в рамках работы Совета 
профилактики 

года, 1 раз в 
месяц 

Социальный 
педагог 

24. 22 Беседы «Буллинг в школе и кибербуллинг в 

интернете» 

3-4         В течение 
учебного года 

Социальный 
педагог 

Педагог-психолог 

25.  Мероприятия в рамках работы спортивного 

клуба 

1-4 В течение 
учебного года 

Учителя 
физкультуры 

26. 23 Мероприятия, направленные на правовое 

воспитание и культуру безопасности: 

«Комплексная безопасность 

несовершеннолетних», «Моя безопасность» 

1-4 Октябрь 

Декабрь 

Май 

Заместитель 
директора  

по ВР 
Заместитель 
директора по 
безопасности 

Модуль «Социальное партнерство» 

1. Организация и проведение воспитательных 

мероприятий  в соответствии с договорами о 

сотрудничестве 

1-4 В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора  

по ВР 

2. Участие в городских мероприятиях, 

посещение музеев, кинотеатров, 

библиотек… 

1-4 В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора 

 по ВР 

3 Уроки, занятия, беседы с приглашением 

сотрудников-партнеров в рамках реализации 

совместных планов 

1-4 В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора 

 по ВР 

Модуль «Профориентация» 

1. Классные часы «Азбука профессий» 1-4 1 раз в 
триместр 

Классные 
руководители 

2. Встречи, беседы с интересными людьми 

Часы общения 

1-4 1 раз в 
триместр 

Классные 
руководители 

 

3.5. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования для слепых обучающихся  

Требования к условиям получения образования слепых обучающимися 
определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований 
к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП 
НОО слепых обучающихся и достижения планируемых результатов этой категорией 
обучающихся. 

Требования к условиям получения образования слепых обучающимися представляют собой 
интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, 
и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 
реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-
развивающей образовательной среды для слепых обучающихся, построенной с учётом их 
образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 
доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 
представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление 
физического, психического и социального здоровья обучающихся.  

Кадровые условия  

Реализация кадровой политики – одно из наиболее эффективных направлений 
деятельности гимназии. Потенциал педагогического коллектива можно оценить как 
высокий. Коллектив понимает происходящие в сфере образования изменения, большинство 
учителей готовы к инновационной деятельности, к работе по новым ФГОС ООО. 



 

191 

 

Образовательная организация укомплектована педагогическими и руководящими 

работниками, компетентными в понимании особых образовательных потребностей, слепых 

обучающихся, имеющими соответствующий уровень квалификации в области образования 

слепых обучающихся; осуществляющими непрерывность профессионального развития в 

сфере коррекционной (специальной) педагогики способными к инновационной 

профессиональной деятельности 

Начальная школа представлена учителями, имеющими образование по педагогическим 

специальностям и высшее образование в области специальной (коррекционной) 

психологии и педагогики; учителями-логопедами, педагогами-психологами. Начальная 

школа укомплектована учителями физической культуры, учителем ритмики, музыкальным 

работником, имеющими высшее профессиональное образование по профилю 

преподаваемой дисциплины, прошедшими курсы повышения квалификации в области 

образования слепых обучающихся. Воспитатели группы продлённого дня имеют высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и прошли 

курсы повышения квалификации в области образования слепых обучающихся.  

Финансово-экономические условия реализации  
Финансовое обеспечение образования слепых обучающихся осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-технических 

условий, определенных  АООП НОО (варианта 3.1.) для слепых обучающихся. 

 Финансово-экономические условия реализации АООП НОО обеспечивают:  

-государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

основного общего образования;  

-деятельность возможность исполнения требований Стандарта;  

-реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая внеурочную деятельность;  

-отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а также 

механизм их формирования.  

Структура расходов на образование включает:  

- образование слепых обучающегося  на основе АООП НОО(вариант 3.1.);  

- сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации;  

- консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка;  

- обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и    

учебно-дидактическим материалом.  
Материально-технические условия  требования к организации пространства Важным 
условием реализации основной образовательной программы АООП НОО (вариант 3.1.), 
является возможность для беспрепятственного доступа обучающихся  ко всем объектам 
инфраструктуры образовательной организации.  

Все помещения Гимназии, включая санузлы, позволяют ребенку беспрепятственно 
передвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов, лифтов, поручней, 
широких дверных проемов. Все пространство класса доступно ребенку, передвигающемуся 
как самостоятельно, так и с помощью приспособлений.  

Материально-техническая база Гимназии приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации АООП НОО ( вариант 3.1.), необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей универсальной 

безбарьерной среды.  

Материально-техническое обеспечение Гимназии составляют:  

1.Земельный участок общей площадью 21937 кв. метра.  

2.3-х этажное типовое здание общей площадью 16824 кв. метра, состоящее из 4-х блоков: 

блок начальной школы, блок основной школы, блок средней школы, административный 

блок.  
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3.39 учебных кабинетов, площадь каждого из которых в среднем составляет 60 кв.  

метров.  

Из них:  

1)14 кабинетов начальных классов,  

2)4 кабинета математики,  

3)5 кабинетов русского языка и литературы,  

4)2 кабинета информатики,  

5)2 кабинета английского языка, лингафонный кабинет,  

6)2 кабинета истории,  

7)кабинет биологии,  

8)кабинет химии,  

9)кабинет физики,  

10)кабинет географии,  

11)кабинет музыки,  

12)кабинет изобразительного искусства,  

13)кабинет ОБЖ,  

14)кабинет технопарка,  

15)кабинет дополнительного образования.  

4.мастерские,  оборудованные  всеми  необходимыми  инструментами  и 

приспособлениями: кулинарии, по обработке тканей, по обработке дерева, по обработке 

металла;  

5.Два спортивных зала общей площадью 597 кв. метров.  

6.Плавательный бассейн площадью 262 кв. метра.  

7.Тренажёрный зал.  

8.Открытая спортплощадка с полосой препятствий.  

9.Футбольное поле с современным покрытием.  

10.Тир.  

11.Музей.  

12.Библиотека с читальным залом.  

13.Актовый зал площадью 308,5 кв. метра.  

14.Зал хореографии.  

15.Сенсорная комната.  

16.Уличные плоскостные сооружения, включающие в себя баскетбольную площадку, 

футбольное поле, две волейбольных площадки, легкоатлетическая дорожка, детско-

спортивный комплекс.  

Логопедический кабинет оснащен оборудованием для диагностики и коррекции речи 

обучающихся с НОДА, имеющих различные по форме и тяжести речевые и языковые 

нарушения.  

Кабинет медицинского назначения обеспечивает оказание квалифицированной 

медицинской помощи обучающимся, приобщение их к здоровому образу жизни, в том 

числе посредством обеспечения системы рационального питания (в том числе 

диетического), организации физкультурно-оздоровительных мероприятий и закаливания; 

обеспечение соблюдения в школе санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режима.  

Кабинет педагога-психолога и учителя-дефектолога предназначен для организации 

групповой и индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся и их опыта.  

Сенсорная комната релаксации предназначена для развития сенсорных функций 

обучающихся, проведения коррекционных занятий.  

Созданные в образовательном учреждении материально-технические условия для 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечивают:  
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− реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществление 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;  

− включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

вещественных наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений;  

− художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

− развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 

культуры;  

− создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео-сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.);  

− получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.);  

− физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

− занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий;  

− планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

− обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и  

− аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 
 размещения  своих  материалов  и  работ  в  информационной  среде 
образовательного учреждения;  

− выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;  

− организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ.  

Создаваемая в Гимназии ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:  

− единая информационно-образовательная среда страны;  

− единая информационно-образовательная среда региона;  

− информационно-образовательная среда Гимназии;  

− предметная информационно-образовательная среда;  

− информационно-образовательная среда УМК;  

− информационно-образовательная среда компонентов УМК;  

− информационно-образовательная среда элементов УМК.  

Основными элементами ИОС являются:  
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− информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

− информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

− информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

−вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; − 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, «Аверс»).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивать использование ИКТ:  

− в учебной деятельности;  

− во внеурочной деятельности;  

− в исследовательской и проектной деятельности;  

− при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

− в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами 

управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:  

− реализации  индивидуальных  образовательных  планов  обучающихся,  

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

− ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 

и структурирования текста средствами текстового редактора; записи и обработки 

изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и 

звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; 

переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую 

среду (оцифровка, сканирование);  

−создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), создания 

виртуальных геометрических объектов;  

− организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений;  

− выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

− вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду  

(печать);  

− информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду Гимназии, в том числе через Интернет, размещения сообщений в 

информационной среде Гимназии;  

− поиска и получения информации;  

− использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 
в справочниках, словарях, поисковых системах);  

− общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 
групповой работы над сообщениями (вики);  

− создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 
представления;  

− включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
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виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-
научных объектов и явлений;  

− художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

− создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях);  

− проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования;  

− занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 
а также компьютерных тренажеров;  

− размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде Гимназии;  

− проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 
его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

− обеспечения доступа в библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 
художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, 
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто- графических и 
аудио-видео-материалов, результатов творческой, научно- исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мульти-меди-сопровождением;  

− выпуска печатных изданий, работы гимназического телевидения.  

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.  

В Гимназии имеется доступ к сети Интернет. Доступ к сети Интернет организован на всех 
ученических ПК в компьютерном классе и на рабочих местах учителей и администрации.  

Также имеется локальная сеть, которая охватывает все ПК компьютерного класса, 
административный корпус, рабочие места учителей.  

Организован доступ учащихся к работе в сети Интернет согласно разработанному 
расписанию, расположенному в доступном для детей месте.  

В работе администрации образовательного учреждения активно используется электронная 
почта, в работе педагогов электронные журналы и дневники.  

Ведется работа по заполнению веб-сайта Гимназия.  

Система контентной фильтрации установлена на сервере в локальной сети, что является 
основой информационной безопасности Гимназии.  

В Гимназии имеется медиатека (150 единиц), которая расположена в библиотеке. В 
медиатеке имеется перечень медиа-пособий в бумажном и электронном варианте. В 
библиотеке имеется доступ к сети интернет для учащихся.  

Также в учебных кабинетах скомплектован достаточный объем учебных пособий на 
электронных носителях, ведется учет их использования в образовательном процессе.  

Количество педагогов, активно использующих информационно- коммуникационные 
технологии в образовательном процессе, составляет 100%.  

С целью реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
для слепых обучающихся на уровне начального общего образования (вариант 3.2.) в 2020- 
2023г приобретено:  
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1. Азбука разборная по Брайлю – 4 шт.;  
2. Кубик-буква брайлевский – 4 шт.;  
3. Грифель для письма по Брайлю, универсальный (детский, 18-ти строчный 

металлический) – 4 шт;  
4. Азбука (колодка) разборная по Брайлю – 4 шт.;  
5. Прибор «Брайлевское шеститочие» - 4шт.;  
6. Прибор для рельефного рисования «Школьник» - 4 шт.;  
7. Прибор для письма по Брайлю, 4 строки, 28 ячеек – 4 шт.;  
8. Приспособление для рельефного черчения «Draftsman», «Школьник» - 1 шт.;  
9. Принадлежности для рельефного черчения (линейка, циркуль, транспортер с 

тактильной индикацией);  
10. Тифлоплеер с функцией диктофона для воспроизведения аудиокниг в формате  

DAISY;  

Спортивный инвентарь для слепых.  

Помещение гимназии оборудовано: надписями на табличках, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Л. Брайля на специальной пластинке из жести (размер пластинки 180 x 
40 мм); пластмассовыми пластинами круглой формы на лестничных поручнях для 
обозначения этажей; направляющей (полосой или поручнем), которая крепится вдоль 
стены: расстояние от стены 30 - 50 мм, высота от пола 80 см, и которая имеет разрыв в 
поручнях на расстоянии 30 - 40 см от дверей и после них; в местах разрыва на поручнях 
укрепляются таблички с названием кабинета по Л. Брайлю; обозначениями на лестничных 
маршах первой и последней ступени (они должны отличаться от остальных фактурой 
поверхности и контрастным цветом); поручнями на лестничной площадке (должны быть 
устроены по обеим сторонам лестницы и проходить по всему периметру этажной 
площадки, не доходя 30 - 40 см до дверной коробки; разрывы в поручнях на маршах не 
допускаются); рельефными планами этажей. 

В учебном кабинете оборудовано: место для хранения брайлевских книг, тетрадей, 
индивидуальных тифлотехнических и оптических средств, дидактических материалов, 
выполненных рельефно-точечным шрифтом; рабочее место учащегося - школьная парта 
(стационарно зафиксирована) с ограничительными бортиками, обеспечивающими 
предметную стабильность рабочей зоны. 

Таким образом, Гимназия располагает всеми необходимыми ресурсами для осуществления 
образовательной деятельности в условиях инклюзивного образования: проведения 
учебных занятий, занятий по внеурочной деятельности, физической культуре и спорту, 
досуговой деятельности и дополнительного образования.  
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